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Введение

Дорогие старш еклассники!
Вы держ ите в руках  учебник, которы й пом ож ет вам по

знаком иться с ж изнью  современного общ ества. Вы стано
витесь старш е и м ож ете теперь значительно глубж е разо
браться в вопросах, которы е в 5 —9 классах  изучали  на 
элем ентарном  уровне. Знаком ство с курсом  «Обществозна- 
ние» пом ож ет вам  научиться реш ать проблемы повседнев
ной ж и зн и , которы е возникаю т перед каж д ы м  человеком.

Вы ж ивёте в условиях , значительно отличаю щ ихся от 
тех, которые в пору своей юности застали  ваш и родители. 
В наш е врем я в ж и зн и  общ ества происходят сущ ественные 
перемены. Возрастаю т целостность м ира и взаим озависи
мость всех частей мирового сообщ ества, ускоряю тся темпы  
изм енений, происходит услож нение общ ественной структу
ры . Это относится и к  российскому общ еству, в котором 
в конце XX в. начался и  продолж ается сегодня слож ны й 
процесс становления дем ократии , перехода от несвободы 
к  свободе, от д и ктата  авторитарной власти к  сам оуправ
лению , ф ормированию  м ноговариантны х взаим одополняю 
щ их гибких социальны х систем, способных к  сам орегуля
ции , сам оорганизации.

К аж ды й  человек , ж ивущ и й  в наш ей стране в XX I в., 
вступаю щ ий в кон такт и взаим одействие с другим и лю дь
м и, учреж дениям и  и организациям и  граж данского обще
ства, с государством, нуж дается в социально-гум анитарны х 
зн ан и ях , которы е становятся ориентиром д л я  его деятель
ности. Б ез таки х  знаний  невозмож но понять всё происхо
дящ ее в современном обществе, а без такого поним ания 
невозм ож ны  верны е реш ения и эф ф ективны е действия.

Возмож но, у  тех из вас, д л я  кого приоритетны м и 
являю тся  дисциплины  естественно-математического или  
технологического характера, возникнет вопрос: «Зачем я 
долж ен вновь возвращ аться к  общ ествознанию ? Ведь я  со-
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бираюсь быть не историком , не философом или  социоло
гом, а инж енером, м атем атиком , исследователем в области 
естествознания, техники» . Самый лучш ий ответ на этот 
вопрос дал в конце X X  в. известны й учёны й в области 
естественны х наук академ и к Н и к и та  Н иколаевич М оисе
ев: «Чем больш е лет я  заним аю сь естественны ми наукам и , 
тем больш е мне недостаёт гум анитарного образования, и  я 
могу хорош о проследить, к а к  по мере увеличения моего 
«гуманитарного ценза» м енялась и ш кал а  м оих естествен
но-научны х интересов, и ш кал а  ценностей. И  такой  путь 
прош ли, вероятно, все естественники.

В начале мне казалось, что настоящ ее дело — это лиш ь 
ф и зи ка , технические науки  и, конечно, м атем атика. П о
степенно, однако, интересы  сдвигались всё больш е в сторо
ну проблем, содерж ащ их «гум анитарны е составляю щ ие». 
Теперь, ан али зи руя  свой м ноголетний опы т не только н а
учной, но и педагогической деятельности, я  всё больше 
убеждаю сь в необходимости хорош его изначального гум а
нитарного образования. Надо зам етить, что я  не сказал  
что-либо новое — подобные м ы сли разделяю т всё большее 
число ф изиков, м атем атиков, естественников.

Д ум ая о будущ ем, о грядущ ей эпохе ноосферы, я  по
степенно склоняю сь к  убеж дению , что наступаю щ ий век 
будет веком гум анитарны х н ау к ... станет веком наук о 
человеке» .

К аковы  основания д л я  такой  оценки?
Во-первы х, прогресс естественны х наук и техн и ки  сам 

по себе даёт не только полож ительны е результаты . Ста
ли  очевидны  противоречия научно-технического прогресса, 
сделавш ие мир неустойчивы м  и вы двинувш ие на передний 
план проблему вы ж и ван и я человечества. Д остиж ения в об
ласти генной инж енерии , ф и зи ки  м икром ира, электроники 
и многие другие обострили вопросы этической оценки  ис
следований, гум анитарной экспертизы  научно-технических 
проектов.

П рош едш ий век дал человеку, познаю щ ему тайны  при
роды, создавш ему великую  науку  и техн и ку , невиданное 
могущ ество, но он ж е обнаруж ил туп и к , в которы й заво
дит его противопоставление себя природе, потеря гум ани
стических критериев своей деятельности.

В этих условиях многие учёны е призы ваю т к  интегра
ции естественно-технических и гум анитарны х наук , по
зволяю щ ей реш ать проблемы человечества ком плексно, 
опираясь к ак  на возм ож ности естествознания, так  и на 
оценки , вы двигаем ы е общ ествознанием. П ри таком  под
ходе возникнет единая карти н а  м ира, которая позволит

5



определить ориентиры  к а к  научно-технической, так  и  со
циально-политической деятельности .

Во-вторых, д аж е увлечённы й своей наукой учёны й (ф и
зи к  или  биолог, хи м и к  или  м атем атик) не ж ивёт в «башне 
из слоновой кости», не находится в вакуум е, а погруж ён в 
общество и, помимо статуса учёного, имеет статус граж д а
нина, не ж елаю щ его быть ли ш ь объектом воздействия со 
стороны общ ества и государства, а стрем ящ егося влиять на 
них в собственных интересах и в интересах всего общества.

Зн ан и я и ум ения, которые даёт курс «Обществознание», 
понадобятся вам в ж и зн и , а  так ж е  помогут в изучении 
общ ественных дисциплин , им ею щ ихся в учебных планах 
лю бых учреж дений профессионального образования, куда 
бы вы ни поступили после окончания ш колы . Т ак что 
уси ли я, которы е вы  затрачиваете на изучение настоящ е
го курса, не пропадут, а помогут успеш ной адаптации  к 
условиям  будущ ей ж и зн и  и  профессиональной деятельно
сти.
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§ 1. Что такое общество
Сколько смыслов у слова «общество»? Можно ли отделить 

общество от природы? Бывают ли «некультурные» общества?

Н а первы й взгляд  каж ется , что ответить на вопрос, по
ставленны й в названии  параграф а, неслож но. Д ействителы  
но, слово «общество» давно и прочно вош ло в наш  научны й 
и повседневный лексикон . Н о к а к  только мы предприни
маем попы тку дать ему определение, то сразу убеж даем ся, 
что таки х  определений м ож ет быть множ ество. К примеру, 
«общество книголю бов», «дворянское общ ество», «педаго
гическое общ ество». В данном случае под обществом мы 
понимаем определённую  группу лю дей, объединивш ихся 
для общ ения, совместной деятельности, взаим опомощ и и 
поддерж ки друг друга.

Н о возмож ен и другой ряд  связанны х  понятий : «перво
бытное общ ество», «феодальное общ ество», «французское 
общество». Здесь уж е, употребляя слово «общество», мы 
имеем в виду определённы й этап исторического развития 
человечества или  конкретную  страну. Если и дальш е дви
гаться в соответствии с такой  логикой рассуж дения (от 
частного к  общему), то обществом м ож ет быть и  челове
чество в целом , совокупность всех народов в их историче
ском  и перспективном  развитии . Это всё население Зем ли. 
И ны м и словами, общество — это обособивш аяся от приро
ды , но тесно с ней связан н ая  часть м ира, которая вклю ча-
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ет в себя способы взаим одействия лю дей и  ф ормы их объ
единения.

Д анное определение раскры вает понятие «общество» в 
ш ироком смы сле. Попробуем разобраться в этом более об
стоятельно.

ОБЩ ЕСТВО КА К  СОВМЕСТНАЯ Ж И ЗН Е Д Е Я Т Е Л Ь 
НОСТЬ ЛЮ ДЕЙ. Н ачнём  со второй части приведённого 
определения. Общество — это совокупность лю дей. Однако 
это не простая сумма входящ их в него индивидов, которы х 
иногда назы ваю т «социальны м и атом ам и», а  скреплённая 
многочисленны м и связям и  и отнош ениям и. Первоосновой 
этих связей  явл яется  человеческая деятельность. В про
цессе совместной деятельности возникает взаим одейст вие  
м еж ду её участникам и.

Все ж ивы е сущ ества взаимодействую т с окруж аю щ ей 
средой (с природой, другим и ж ивы м и  сущ ествами). Внеш 
не это проявляется в зам етны х д ви ж ен и ях  (двигательной 
активности). Но сущ ествует и внутренняя (психическая) 
активность, воздействую щ ая на поведение. Н априм ер, и з
вестно немало ф актов, говорящ их о привязанности  собаки 
к  хозяину. В литературе описан случай , когда собака не
сколько лет продолж ала ходить на станцию  ко времени 
прихода поезда, на котором преж де возвращ ался с работы 
её ум ерш ий хозяин .

Отметим, что ж ивотны е к  окруж аю щ ей среде приспосаб
ливаю т ся. П ри этом они могут использовать отдельные 
предметы в качестве орудий и даж е изготовлять прим итив
ные орудия с помощью лап  и зубов. ЛСивотные используют 
эти предметы д л я  добывания пищ и, обороны, строительства 
ж илищ а, т. е. для удовлетворения своих ж изненны х потреб
ностей. Возможности поведения ж ивотны х определяю тся 
строением их тела, природными условиям и, в которых они 
ж ивут. (Вспомните, к ак  используют примитивны е орудия 
труда обезьяны, бобры, птицы , другие ж ивы е сущ ества.)

В свою очередь, деятельность человека носит практи- 
чески-преобразовательны й характер . Ч еловек не ограни
чивается приспособлением к сущ ествую щ им природны м и 
социальны м  условиям , хотя приспособительное поведение 
заним ает большое место и в его ж и зн и . (Вспомните, н а
прим ер, влияние географ ических условий, значение право
вы х и нравственны х норм, обычаев, традиций .) Однако 
приспособление — не предел человеческих возмож ностей, 
в  процессе своей ж изнедеятельности  человек преобразует  
окруж аю щ ую  среду. Д ля этого использую тся не только 
природны е предметы , но и  преж де всего средства, создан
ные самим человеком  (оруд ия  т руда ).

8



И  поведение ж ивотны х, и деятельность человека сообра
зую тся с определённой целью  (т. е. целесообразны). Н апри
мер, хи щ н и к  прячется в засаде или  крадётся к  ж ертве 
его поведение сообразуется с целью  добыть пищ у. П тица 
с криком  улетает от гнезда, отвлекая вним ание человека. 
Но сравните: человек строит дом, все его действия в этом 
случае тож е целесообразны. Однако д л я  хи щ н и ка  цель 
к а к  бы задана его природны м и качествам и и внеш ним и 
условиям и. В основе его поведения — биологическая про
грам м а поведения, инстинкты . Ч еловеческая деятельность 
характеризуется исторически слож ивш им ися (как  обоб
щ ение опы та предш ествую щ их поколений) программ ами. 
П ри этом человек сам  определяет свою цель (осущ ествляет 
целеполагание). Он способен вы ходить за  рам ки програм 
м ы , т. е. уж е имею щ егося опы та, определять новые про
грам м ы  (цели и способы их достиж ения). Т аким  образом, 
целеполагание  присущ е только человеческой деятельности.

Ч еловеческая деятельность — это первооснова, исход
ны й пункт взаим освязей и отнош ений, возникаю щ их в 
обществе. Однако ж и зн ь  общества не сводится только к 
деятельности. Она сам а порож дается м атериальны м и и  ду
ховны ми потребностями, интересами, ценностны м и ориен
тациям и  лю дей.

В аж ны м  условием ж и зн и  человека явл яется  к о л л е к т и в 
ност ь. Ч еловек, по сути, сущ ество общ ественное, ж изнь 
которого обеспечивается кооперацией, взаимодействием  с 
другим и лю дьми. В этом человек нуж дается не меньш е, 
чем в продуктах п и тан и я или  в орудиях труда. Н апомним 
известны й вам из курса основной ш колы  ф акт: не только 
деятельность человека требует сотрудничества с другими 
лю дьми, но и само превращ ение ребёнка в человека требу
ет нахож дения его в среде лю дей, общ ения с себе подобны
ми. В ы ж ивание человека в отры ве от общ ества возможно 
лиш ь при использовании им предметов, созданны х в ходе 
совместной деятельности лю дей, или по крайней  мере зна
ний и опы та, полученны х в обществе.

Взаимодействие людей в процессе деятельности порожда
ет различны е формы их объединения. Поэтому общество мо
ж ет быть понято не только к ак  совокупность отдельных ви
дов совместной деятельности людей, но и к ак  совокупность 
различны х форм их объединения для этой деятельности: 
первичных коллективов, социальных групп, общественных 
организаций, а такж е к ак  сеть отношений между ними.

К аж д ая  сфера общ ественной ж и зн и  так ж е  сложное об
разование. Составляю щ ие её элем енты  даю т представление 
и об обществе в целом.
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Человеческая деятельность

Отличия ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ОТ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Человек не ограничивается 
приспособлением 

к окружающей среде, 
а преобразует её

В основе деятельности 
человека не биологическая 

программа поведения, 
а сознательно поставленная цель

Деятельность людей обеспечивается 
их взаимодействием, в процессе которого 

рождаются различные формы их объединения

Не случайно одни исследователи рассм атриваю т общ е
ство на уровне действую щ их в нём организаций (государ
ство, церковь, система образования и др.), другие — сквозь 
призм у взаим одействия социальны х общ ностей. Человек 
входит в общество через коллектив , явл яясь  одновременно 
членом нескольких коллективов (трудового, профсоюзного, 
спортивного и др.). Общество представляется к ак  кол л ек
тив коллективов.

Ч еловек так ж е  входит и в более крупны е общности лю 
дей — социальную  группу, класс, нацию .

М ногообразные связи , возникаю щ ие м еж ду социальны 
ми группам и, н ациям и , а  так ж е  внутри их  в процессе эко
ном ической, социальной, политической, культурной ж и зн и  
и деятельности, назы ваю тся общественными отношениями.

Но не все связи , возникаю щ ие м еж ду лю дьми в процес
се общ ения или  совместной деятельности, относят к  обще
ственным отнош ениям. Действительно, представьте, что вы 
находитесь в переполненном автобусе: кто-то интересуется, 
когда будет нуж ная ему остановка, кто-то просит уступить 
место. Возникаю щ ие в этих ситуациях контакты  случайны , 
эпизодичны , и  их  не относят к  общественным отнош ениям.

Обратимся к  другой ситуации. Вы приш ли устраиваться 
на работу. Вам придётся предъявить ряд документов, воз
можно, пройти собеседование, заклю чить договор, где ого
вариваю тся все основные условия найма. И через подобные 
процедуры проходит каж ды й, кто решает ту ж е задачу, что 
и вы. Такие отнош ения — устойчиво повторяющиеся взаимо
связи, возникаю щ ие меж ду людьми, их группами, организа
циям и и  общностями в процессе реализации важ ны х сторон 
жизнедеятельности людей — и называю тся общ ест венными.
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К  изучению  общ ества мы ещ ё вернём ся. А теперь рас
смотрим отнош ения м еж ду обществом и природой.

ОБЩ ЕСТВО И П РИ РО Д А . Общество — это исторически 
слож ивш аяся и обособивш аяся от природы (в данном слу
чае под природой поним ается совокупность естественны х 
условий сущ ествования человека) часть м ира. В чём ж е 
состоит это обособление? В отличие от стихийны х природ
ны х сил  в центре общ ественного развития  стоит человек, 
обладаю щ ий сознанием  и волей. П рирода ж е сущ ествует и 
развивается по своим собственным, независим ы м  от чело
века  и общества законам . Есть и ещ ё одно обстоятельство: 
человеческое общество вы ступает в качестве творца, пре
образователя, создателя культуры . Само понятие культура 
в наиболее ш ироком  смы сле означает всё созданное чело
веком: это сотворённая человеком  вторая природа, которая 
к а к  бы надстроена над природой естественной. Всё это по
рож дает представление о том , что человек и общество в 
своей деятельности противопоставляю тся природе. О тнош е
ние к  природе к а к  к  чему-то неоформленному, более низ
ком у, чем культура, ставит человека в позицию  завоевате
л я , покорителя природы. Вспомним известны е слова турге
невского героя Б азарова: «Природа не храм , а  м астерская, 
и человек в ней работник». К  чему привела эта установка 
сегодня, хорош о известно. Опасное д л я  ж и зн и  человека 
загрязнение среды его обитания, постепенное исчерпание 
природны х ресурсов вы звали  экологический кризис, соз
дали  угрозу самому сущ ествованию  человечества.

Сегодня важ но осознать неразры вную  связь  природы  и 
общества.

С одной стороны , природная среда, географ ические и 
клим атические особенности оказы ваю т значительное воз
действие на общ ественный прогресс, ускоряя  или  зам едляя 
тем п развития  стран и народов, вл и яя  на общественное 
разделение труда.

С другой стороны, и общество влияет на естественную 
среду обитания человека. И стория человечества свидетель
ствует и о благотворном вли ян и и  деятельности лю дей на 
естественную среду обитания, и о пагубны х её последстви
ях . Т ак , в своё врем я были осуш ены болота вокруг Ф ло
ренции, ставш ие затем  цветущ им и зем лям и . Сады и вино
градники  на склонах К авказски х  гор, к ак  и прекрасны е 
рощ и на островах Тихого океана, — дело рук человека. 
Вместе с тем  известны  случаи , когда стада дом аш них ж и 
вотных вы тапты вали  почву, объедали молодые побеги. Н а
прим ер, об античной Греции говорили, что её могущ ество 
«съели» расплодивш иеся козы .
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Видный итальянский учёны й и общественный деятель 
А. Печчеи (1908—1984) писал: «Хорошо известно, что, 
увеличив свою власть над П риродой, человек сразу ж е  во
образил себя безраздельным господином Зем ли и тут ж е 
принялся её эксплуатировать, пренебрегая тем ф актом , что 
её размеры и биофизические ресурсы вполне конечны. Сей
час уж е поняли такж е и то, что в результате такой бес
контрольной человеческой деятельности ж естоко пострадала 
некогда щ едрая и обильная биологическая ж и зн ь планеты, 
оказались частично истреблены её лучш ие почвы, а  ценные 
сельскохозяйственные земли всё более застраиваю тся и по
кры ваю тся асфальтом и бетоном дорог, что уж е полностью 
использованы многие наиболее доступные минеральные бо
гатства, что вызываемое человеком загрязнение можно те
перь найти буквально повсюду, даж е на полюсах и на дне 
О кеана, и что теперь последствия всего этого проявляю тся и 
на клим ате, других ф изических характеристиках планеты.

Конечно, всё это вы зы вает глубокое беспокойство, одна
ко мы не знаем , в какой  мере при этом наруш ается равно
весие и расстраиваю тся ц и кл ы , необходимые д л я  эволю 
ции ж и зн и  вообще; много л и  мы уж е вы звали  необрати
м ы х изм енений и к ак и е  из них могут повлиять на наш у 
собственную ж и зн ь  сейчас или  в будущ ем; неизвестно т а к 
ж е, на каки е  запасы  основны х невозобновимых ресурсов 
мы мож ем реально рассчиты вать и сколько возобновимых 
ресурсов и при как и х  условиях м ож ем безопасно исполь
зовать. П оскольку «пропускная способность» Зем ли  явно 
не безгранична, то, очевидно, сущ ествую т какие-то  биофи
зические пределы , или «внеш ние пределы », д л я  расш ире
ния не только человеческой деятельности, но и вообще его 
присутствия на планете».

И так , возвращ аясь к  тому определению  п он яти я  общ е
ства, с которого мы начинали  свои рассуж дения, уточним: 
говоря об обособлении общ ества от природы , мы имеем в 
виду присущ ие ему особенные черты , но не оторванность 
от природы и  процессов её естественного развития.

ОБЩ ЕСТВО И КУ Л ЬТУ РА . Слово «культура» использу
ется столь ж е  часто, к а к  и слова «общество» и «природа». 
П ри этом под культурой  чащ е всего понимаю т какие-либо 
достиж ения человечества в духовной области: худож ествен
ные творения, научны е о тк ры ти я , а  так ж е  уровень духов
ны х запросов отдельного человека, его достойное поведе
ние. К ультурны й человек — это человек образованны й, 
обладаю щ ий хорош им  вкусом , владею щ ий литературны м  
язы к ом , интересую щ ийся вы сокохудож ественны м и произ
ведениями искусства и т. п.
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Такое толкование культуры  вполне уместно. Однако, 
к а к  и в случае с общ еством, это понятие многосмысло
вое. Р ассуж дая  о взаимодействии общ ества и  природы, мы 
уж е упом янули о культуре, определив её к а к  сотворённую 
человеком « вторую природу*. Т аким  образом, в наибо
лее ш ироком  смы сле слова культура охваты вает все виды 
преобразую щ ей деятельности человека, направленны е не 
только на внеш ню ю среду, но и на него самого. Это более 
соответствует первоначальном у смы слу данного слова, ко 
торое происходит от латинского  c u ltu ra  — возделывание, 
воспитание, образование.

Ч то ж е мы отнесём к  созданному, * возделанному * че
ловеком ? Это и построенные зд ан и я, и написанны е книги , 
и засеянны е поля, и средства связи  и ком м уникации , и 
слож ивш иеся традиции , и  общ еприняты е м оральны е нор
м ы , и личны е убеж дения, и многое, многое другое. Т аким  
образом, мир культуры  — это и м атериальны е, и духовны е 
результаты  деятельности человека.

И з сказанного очевидно: без культуры  мы не бы ли бы 
лю дьм и, а  оставались ли ш ь сообществом особей опреде
лённого биологического вида. Л ю ди действую т на основе 
культурны х норм (м орали, права, обычаев и традиций), 
м еняю тся под воздействием культурны х ценностей (вспом
ним «воспитательный* смы сл слова «культура»), н акап л и 
ваю т и передаю т другим  поколениям  достиж ения кул ьту 
ры , создаю т её новые ф ормы и значения.

Д аж е естественны е проявления наш ей ж и зн и  преобра
ж аю тся под влиянием  культуры . Н априм ер, потребность в 
пищ е мы удовлетворяем  именно теми способами, которые 
закреплены  в современном обществе определённы м и нор
мами: в больш инстве случаев мы покупаем  продукты  в м а
газине (кто-то использует возм ож ности личного хозяйства), 
обрабатываем (если это не готовый продукт) их  на плите, 
в печи, подаём приготовленное блюдо на тарелке и едим 
его, используя по крайней  мере л ож ки .

К ультура характеризуется историчностью  и огромным 
многообразием. Д л я  более глубокого изучения м ира к у л ь
туры  исследователи вы деляю т её типы , формы , ком понен
ты  и  создаю т различны е класси ф и кац и и . О бщ еприняты м 
явл яется  деление культуры  на м ат ериальную  (здания, 
транспортны е средства, предметы  бы та, приборы и обору
дование и  т. п .) и  д уховную  (зн ан и я, я зы к , сим волы , цен
ности, правила и нормы и многое другое).

Это деление достаточно условно. П онятно, что за  к а ж 
дой вполне м атериальной вещ ью  стоят определённые фор
м ы  организации  труда, зам ы сел создателей, нередко слож-
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ные расчёты  и м атем атические вы кл адки , т. е. явления, 
относящ иеся к  духовной культуре. В то ж е врем я плоды 
духовной деятельности чащ е всего овещ ествляю тся: худо
ж ественны е образы ож иваю т на страницах к н и ги , религи
озная идея воплощ ается в строительстве храма.

М ножество народов, населявш их наш у планету в про
ш лом и ж ивущ их сегодня, отличались и отличаю тся друг 
от друга преж де всего своей самобытной культурой. И это 
относится не только к язы ковы м  разли чи ям , религиозны м  
взглядам  или худож ественном у творчеству. Своеобразие 
проявляется в традициях  и обрядах, в семейном укладе 
и отнош ении к детям , в манере общ ения и предпочтени
ях  в еде и во многом другом. П ри этом понять отдельные 
элементы культуры  конкретного общества мож но только 
в рам ках  всей его культуры . Один ам ериканский  социо
лог приводит следую щ ий пример: люди западны х стран 
отличаю тся особо трепетны м отнош ением к гигиене поло
сти рта. Н а взгляд  представителя другой культуры  ритуал 
регулярной чистки  зубов «пучком щ етины  с нанесённым 
м агическим  порош ком» вы глядит не менее странно, чем 
обычай некоторы х племён вы бивать у себя передние зубы 
для красоты  или  с той ж е целью  вы пячивать губы с по
мощью особых пластин.

Вместе с тем исследователи, изучавш ие культуры  р аз
личны х народов, приш ли к  вы воду, что всем культурам  
присущ и некоторы е общие черты  или  формы. И х назва
ли культ ур н ы м и  ун и вер са ли ям и . К  ним, в частности, от
носится наличие я зы к а  с определённым грам м атическим  
строем, институт брака и семьи, религиозны е ритуалы . Во 
всех культурах  есть нормы, связанны е с заботой о детях . 
Почти у всех народов сущ ествует запрет на инцест — сек
суальны е отнош ения м еж ду близким и родственникам и. Но 
даж е эти немногочисленны е универсалии по-своему пре
лом ляю тся в культуре разны х обществ. Т ак , больш инство 
из них сегодня отвергает многож ёнство, в то врем я к ак  в 
ряде м усульм анских стран это узаконенная норма.

О многих культурах  «внутри» национальной культуры  
вы узнаете из последую щ их глав учебника.

НА УКИ ОБ ОБЩ ЕСТВЕ. Общ ественная ж и зн ь , к ак  мы 
уж е убедились, слож на и м ногогранна, поэтому её и зуча
ют многие науки , получивш ие название общ ест венны х  
(история, ф илософ ия, социология, политология, правоведе
ние, эти ка , эстетика и др.). К аж д ая  из них рассм атривает 
определённую  область общ ественной ж и зн и . Т ак , ю риспру
денция  исследует сущ ность и историю  государства и пра
ва. Предметом эт и к и  явл яю тся  нормы м орали , эст ет и-
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к и  — законы  искусства, худож ественного творчества лю 
дей. Наиболее общие зн ан и я об обществе в целом  даю т та 
ки е  науки , к а к  ф илософ ия  и социология.

Мы уж е отм ечали, что общество в сравнении с приро
дой имеет свою специф ику. «Во всех областях природы ... 
господствует определённая законом ерность, независим ая от 
сущ ествования м ы слящ его человечества», — писал круп 
нейш ий учёны й-ф изик М. П л ан к  (1858— 1947). Общество 
ж е — это не что иное, к а к  совокупность лю дей, наделён
ны х волей и  сознанием , соверш аю щ их действия и поступ
ки  под влиянием  определённы х интересов, мотивов, на
строений.

Действую т ли  в социальной действительности объектив
ны е, т. е. независим ы е от сознания лю дей, законы  разви
ти я?  М ожно ли  изучать общ ественную ж и зн ь , отвлекаясь 
от многообразия взглядов, интересов, намерений людей? 
Если нет, то можно ли  признать общ ествознание наукой, 
даю щ ей точные и объективны е зн ан и я о мире?

Эти вопросы давно встали перед исследователям и обще
ственной ж изни . И ответы на них давались и даю тся раз
личны е. Т ак , некоторы е ф илософы исходят из того, что со
циальны е явл ен и я  подчиняю тся законам , общим для всей 
действительности, и в их  познании мож но использовать 
точные методы социального исследования, а  социология 
к а к  н аука долж на быть свободна от связей  с идеологией, 
что требует отделения в ходе конкретного исследования 
реальны х ф актов от их  субъективны х оценок. В рам ках  
другого философского направления предпринята попы тка 
устранить противостояние объективны х явлений  и позна
ющ его их  человека. Сторонники этого направления стре
м ятся осмы слить социальны й мир в соотнесении с целям и, 
идеями и м отивам и реально действую щ их людей. Таким  
образом, в центре изучения оказы ваю тся сам  «переж ива
ющ ий» человек и его восприятие м ира через призм у от
нош ения к  нему индивида.

Кто ж е прав в этом споре?
Не будем спеш ить с ответами.

Словарь
Общественные отношения — отнош ения, которые^ ск л а 

ды ваю тся м еж ду лю дьми в процессе их  совместной д ея
тельности.

Общество — обособивш аяся от природы  часть м атери
ального м ира, представляю щ ая собой исторически развива
ю щ ую ся форму ж изнедеятельности  людей.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Изучая общество, следует помнить: первым условием 
выработки собственной позиции по различным вопросам 

общественного развития является понимание того, что соци
альные проблемы возникают и решаются в результате взаимо
действия индивидов, групп, организаций. Важно разобраться в 
направленности совместных действий людей, выявить харак
тер отношений между ними.

2 Изучая общество, нельзя забывать, что оно во многом 
зависит от природы. Природные условия, в которых нахо

дятся разные страны и народы, космические явления, стихий
ные бедствия, имеющие разрушительные последствия, эпиде
мии, охватывающие целые континенты, — всё это оказывает 
воздействие на жизнь общества. Но нельзя не учитывать и 
результатов воздействия общества на природную среду, име
ющих гибельные последствия для человечества.

3 Культура даёт возможность обществу противостоять опас
ностям. Чем лучше человек владеет достижениями куль

туры, тем успешнее он способен решать возникающие перед 
ним задачи.

4 Общественные науки не только позволяют удовлетворить 
присущую людям любознательность, но и помогают чело

веку, овладевшему их основами, ориентироваться в сложном, 
быстро меняющемся мире, точнее определять возможности и 
пути достижения успеха в жизни и деятельности.

Документ

Размышления об обществе русского социолога, осново
положника отечественной и американской социологических 
школ П. А. Сорокина (1889—1968) из книги «Человек. Ци
вилизация. Общество».

Р аз мы говорим об обществе, тем  самы м  м ы  предпо
лагаем  наличность не одной единицы , не одного сущ е
ства, а  по м еньш ей мере нескольких . Е диница общества 
не составляет. Значит, общ ест во  означает преж де всего 
совокупность нескольких единиц (индивидов, сущ еств, 
особей). Теперь представим себе, что эти  единицы  (ин
дивиды , особи) абсолютно закупорены  и не имею т н и к а 
ки х  снош ений друг с другом. Будет ли  в этом случае 
налицо общество? Очевидно, нет. Отсюда вывод: обще
ство не только означает совокупность нескольких еди
ниц (особей, индивидов и т. д .), но и  предполагает, что
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эти единицы  не изолированы  друг от друга, а  находятся 
м еж ду собой в процессе взаим од ейст вия , то есть ока
зы ваю т друг на друга то или  иное влияние, соприкаса
ю тся друг с другом и имею т м еж ду собой ту или  иную 
связь. И ны ми словами, понятие общ ества предполагает 
не только наличность нескольких единиц, но требуется 
ещ ё, чтобы единицы  взаим одействовали м еж ду собой.

...В се взаимодействую щ ие центры и все процессы вза 
им одействия можно разделить на три основные формы: 
1) «неорганические»  взаимодействую щ ие центры  и взаи 
модействие ф изико-хим ическое (мир неорганический), и з
учаемые ф изико-хим ическим и наукам и; 2) ж ивые «орга
нические»  взаимодействую щ ие центры  и взаимодействие 
биологическое (мир органический, явления ж и зн и ), и з
учаем ы е биологическим и наукам и; 3) наконец , взаим о
действую щ ие центры , одарённы е психикой , сознанием , 
и взаим одейст вие психическое, то есть обмен идеям и, 
чувствам и, волевы ми актам и  (явления культуры , мир 
социальности), изучаем ы е социальны м и наукам и .

Вопросы и задания к документу
1. Почему совокупность изолированных друг от друга ин
дивидов обществом не является? 2. Почему П. А. Сорокин 
считает, что предметом изучения социальных наук явля
ются психические взаимодействия? 3. Объясните характер 
описанных в параграфе социальных взаимодействий, ис
пользуя текст П. А. Сорокина.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что следует понимать под обществом в узком и широком смыс
ле слова? 2. Какова взаимосвязь общества и природы? В чём вы
ражается специфика общественных явлений? 3. В чём заключает
ся особенность человеческой деятельности? 4. Какова связь между 
совместной деятельностью людей и формами их объединения? 
5. Какие отношения можно считать общественными? 6. Раскройте 
разные смыслы понятия «культура». 7. Что исследователи относят к 
культурным универсалиям? 8. Какие науки изучают общество?

ЗАДАНИЯ

1. На одном из уроков завязался спор. Николай утверждал, что 
раньше появился человек, а потом — общество. Ему возразила 
Ольга: человек становится человеком только в обществе, поэтому
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сначала возникло общество, а затем — человек. А как думаете 
вы? Свою точку зрения аргументируйте.
2. Римский философ Сенека (ок. 4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) го
ворил: «Мы рождены, чтобы жить совместно; наше общест
во — свод из камней, который обрушился бы, если бы один не 
поддерживал другого». Как вы понимаете это высказывание? Со
поставьте его с определением общества, приведённым в учебнике. 
Совпадают ли эти характеристики? Если современное определе
ние общества отличается от данного античным философом, то в 
чём заключаются отличия?
3. Л. Н. Толстой писал: «Если тебе мешают люди, то тебе жить 
незачем. Уходить от людей — это самоубийство». Какая мысль в 
учебном тексте созвучна этому высказыванию писателя? Почему 
вы так считаете?
4. Относятся ли так называемые отрицательные ценности (пра
вила поведения в преступном сообществе, производство порногра
фии и т. п.) к явлениям культуры? Свой вывод аргументируйте.
5. В 2011 г. на вопрос социологов «Как вы считаете, современное 
российское общество устроено в целом справедливо или неспра
ведливо?» дали ответ «справедливо» 12% опрошенных, а «не
справедливо» — 61% . Ещё 27% затруднились с ответом (опрос 
ФОМ, 24.11.2011 г.). А как считаете вы? Объясните своё мнение.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Создаёт человека природа, но развивает и образует

его общество».
В. Г. Б е л и н с к и й  (1 8 1 1 —1 8 4 8 ), р ус ск и й  ли т ер а т ур н ы й

к р и т и к

§ 2. Общество как сложная 
система

Существует ли связь между разнообразными событиями и яв
лениями в жизни общества? Что придаёт устойчивость и пред
сказуемость развитию общества?

Во второй части  определения пон яти я  «общество», п р и 
ведённого в § 1, подчёркнута идея взаим освязи людей и 
взаим одействия различны х сфер общ ественной ж и зн и . В 
философской литературе общество определяется к а к  «ди
нам ическая система». П онятие «система» м ож ет п оказать
ся  слож ны м , но есть смысл в нём разобраться, так  к а к  в 
мире немало объектов, которы е охваты ваю тся этим  п он я
тием . Системами явл яю тся  и н аш а В селенная, и культура
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отдельного народа, и деятельность самого человека. Сло
во «система» греческого происхож дения, означает «целое, 
составленное из частей», «совокупность». Т аким  образом, 
к аж д ая  система вклю чает взаимодействую щ ие части: под
системы и элем енты . Главное значение приобретаю т связи  
и отнош ения м еж ду частям и системы . Д инам ические си
стемы допускаю т различны е изм енения, развитие, возни к
новение новы х и отм ирание стары х частей и связей  меж ду 
ними.

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. К аковы  ж е 
характерны е черты  общества к а к  системы? Чем эта систе
м а отличается от природны х систем? В общ ественных н а
уках  вы явлен  ряд  таки х  отличий.

Во-первы х, общество к ак  система имеет слож ны й х ар ак 
тер, поскольку вклю чает в себя м нож ество уровней, под
систем, элементов. Т ак , можно говорить о человеческом 
обществе в глобальном масш табе, об обществе в преде
лах  одной страны , о различны х общ ественных группах, 
в которы е вклю чён каж д ы й  человек (нация, класс, семья 
и т. п .).

М акроструктура общ ества к а к  системы состоит и з четы 
рёх подсист ем , которы м и являю тся  основные сферы чело
веческой деятельности — материально-производственной, 
социальной, политической, духовной. К аж д ая  из этих и з
вестны х вам сфер имеет своё собственное слож ное строе
ние и сама явл яется  слож ной системой. Т ак , политическая 
сфера вы ступает к а к  система, вклю чаю щ ая в себя большое 
число компонентов — государство, партии и т. п . Но госу
дарство, наприм ер, тож е явл яется  системой с множеством 
составляю щ их.

Т аким  образом, лю бая из сущ ествую щ их сфер общества, 
явл яясь  по отнош ению  к общ еству подсистемой, одновре
менно и сам а вы ступает к ак  достаточно слож ная  система. 
Поэтому мож но говорить об иерархии систем, состоящ их 
из ряда различны х уровней.

И ны м и словами, общество — это слож ная система си
стем, своего рода суперсист ем а.

Во-вторых, характ ерной  черт ой  общества к а к  системы 
является  наличие в его составе разнокачественны х элем ен
тов, к ак  м атериальны х (различны х технических устройств, 
учреж дений и т. п .), так  и идеальны х (ценностей, идей, 
традиций  и т. п .). Н априм ер, эконом ическая сфера вклю 
чает в себя предприятия, транспортны е средства, сырьё и 
м атериалы , производственные товары и вместе с тем эко
ном ические зн ан и я, правила, ценности, образцы  эконом и
ческого поведения и многое другое.
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В-третьих, основны м  элем ент ом  общ ества к а к  системы 
явл яется  человек , которы й обладает способностью поста
новки целей и выбора средств осущ ествления своей д ея
тельности. Это делает социальны е системы более изм енчи
вы ми, подвиж ны м и, чем природны е.

Общ ественная ж и зн ь  находится в пост оянном  изм ене
ни и . Темпы и масш табы  этих изм енений могут быть р аз
личны м и; в истории человечества известны  периоды, когда 
слож ивш ийся порядок ж и зн и  не м енялся в своих основах 
столетиям и, но со временем тем пы  изм енений стали нарас
тать.

И з курса истории вы знаете, что в общ ествах, сущ ество
вавш их в различны е эпохи, происходили те или  ины е к а 
чественные изм енения, в то врем я к а к  природны е системы 
тех периодов сущ ественны х изм енений не претерпевали. 
Этот ф ак т  свидетельствует о том , что общество — дина
м и чн ая  система, обладаю щ ая свойством, которое в науке 
вы раж ается  понятиям и  «изм енение», «развитие», «про
гресс», «регресс», «эволю ция», «револю ция» и т. д.

Следовательно, человек  — это универсальны й элемент 
всех социальны х систем, поскольку  он непременно вклю 
чён в каж дую  и з них.

К ак  и лю бая система, общ ество представляет собой упо
рядоченную  целостность. Это означает, что ком поненты  си
стемы не находятся в беспорядке, а , напротив, заним аю т 
внутри системы определённое полож ение и определённым 
образом связаны  с другим и ком понентам и. Следователь
но, система обладает инт егр а т и вны м  качеством , которое 
присущ е ей к а к  единому целому. Н и один и з компонентов 
системы , рассм атриваем ы й в отдельности, этим  качеством  
не обладает. Оно, это качество, — результат интеграции 
и взаим освязи  всех компонентов системы . Т ак  ж е к ак  
отдельны е органы  человека (сердце, ж елудок , печень 
и т. д .) не обладаю т свойствами человека, так  и  эконом ика, 
система здравоохранения, государство и другие элементы 
общ ества не имею т тех качеств , которы е присущ и обще
ству в целом. И только благодаря многообразным связям , 
сущ ествую щ им м еж ду ком понентам и социальной системы , 
она превращ ается в единое целое, т. е. в общество (как  
благодаря взаимодействию  различны х человеческих орга
нов сущ ествует едины й организм  человека).

П роиллю стрировать связи  м еж ду подсистемами и эле
м ентами общ ества мож но различны м и  прим ерам и. И зуче
ние далёкого прош лого человечества позволило учёным 
сделать вывод о том , что нравственны е отнош ения лю дей 
в условиях первобытности строились на коллективистских
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началах , т. е ., говоря современны м язы ком , приоритет 
всегда отдавался коллективу , а  не отдельному индивиду. 
И звестно так ж е , что м оральны е нормы, сущ ествовавш ие у 
многих племён в те архаические врем ена, допускали  убий
ство слабы х членов рода — больны х детей, стариков — и 
д аж е людоедство. П овлияли  л и  на эти представления и 
взгляды  лю дей о пределах морально допустимого реальны е 
м атериальны е условия и х  сущ ествования? Ответ ясен: бес
спорно, повлияли . Н еобходимость сообща добывать м ате
риальны е блага, обречённость на скорую  гибель человека, 
оторвавш егося от рода, и зал ож и л и  основы коллективист
ской м орали. Руководствуясь тем и ж е  способами борьбы 
за  сущ ествование и  вы ж и ван и е, лю ди не считали  безнрав
ственны м освобож даться и от тех, кто мог стать обузой 
д л я  коллектива.

Д ругим  прим ером  м ож ет бы ть связь  правовы х норм и 
социально-эконом ических отнош ений. Обратимся к  извест
ны м  историческим  ф актам . В своде законов Д ревнерус
ского государства — Русской П равде предусмотрены р аз
личны е н аказан и я  за  убийство. П ри этом м ера н аказан и я  
определялась в первую  очередь местом человека в системе 
иерархических  отнош ений, его принадлеж ностью  к тому 
или  иному социальному слою или  группе. Т ак , ш траф  за 
убийство тиуна (управителя) был огромен: он составлял 
80 гривен и  равнялся  стоимости 80 волов или  400 баранов. 
Ж и зн ь  смерда или  холопа оценивалась в 5 гривен, т. е. в 
16 раз деш евле.

И нтегральны е, т. е. общ ие, присущ ие всей системе, к а 
чества любой системы не явл яю тся  простой суммой к а 
честв, её составляю щ их, а  представляю т новое качест во , 
возникш ее в результате взаим освязи , взаим одействия вхо
д ящ и х  в неё ком понентов. В самом общ ем виде это кач е
ство общ ества к а к  социальной системы — способност ь соз
дават ь  все необходимые условия д л я  своего сущ ествова
н и я , производить всё потребное д л я  коллективной  ж изни  
лю дей. В философ ии сам одост ат очност ь  рассм атривается 
в качестве главного  о т л и ч и я  общ ества от составляю щ их 
его частей. К ак  органы  человека не могут сущ ествовать 
вне целостного организм а, так  не м ож ет сущ ествовать ни 
одна из подсистем общ ества вне целого — общества как  
системы .

Ещ ё одна черта общ ества к а к  системы заклю чается в 
том , что эта система относится к  числу сам оуправляем ы х. 
У правленческую  ф ункцию  вы полняет политическая подси
стем а, придаю щ ая согласованность всем ком понентам , об
разую щ им  социальную  целостность.
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Л ю бая система, будь то техническая (агрегат с автом а
тической системой управления), или  биологическая (ж и 
вотное), или социальная (общество), находится в опреде
лённой среде, с которой она взаим одействует. Средой соци
альной системы любой страны  является  к ак  природа, так 
и мировое сообщество. И зм енения в состоянии природной 
среды , события в мировом сообществе, на меж дународной 
арене являю тся  своего рода сигналам и, на которы е общ е
ство долж но реагировать. Обычно оно стрем ится либо адап 
тироваться к  изм енениям , происходящ им  в среде, либо 
адаптировать среду к  своим потребностям. Д ругим и слова
ми, система реагирует на сигналы  тем или ины м  образом. 
П ри этом она реализует свои основные ф ункции : а д а п т а 
ции; целедост иж ения, т. е. способности поддерж ивать свою 
целостность, обеспечиваю щ ую  реализацию  её задач, вл и яя  
на окруж аю щ ую  природную  и социальную  среду; поддер
ж ания образца  — способности сохранять свою внутреннюю 
структуру; инт еграции  — способности интегрировать, т. е. 
вклю чать новые части , новые общ ественные образования 
(явл ен и я , процессы и т. п .) в единое целое.

СО ЦИ АЛЬНЫ Е ИНСТИТУТЫ . В аж нейш им  ком понен
том общ ества к ак  системы являю тся  социальны е институ
ты.

Слово «институт» в переводе с латинского in s t i tu tu m  
означает «установление». В русском язы к е  оно часто ис
пользуется д л я  обозначения вы сш их учебных заведений. 
Кроме того, к а к  вы знаете из курса основной ш колы , в об
ласти  права слово «институт» означает совокупность норм 
права, регулирую щ их одно общественное отнош ение или 
несколько отнош ений, связанны х  друг с другом (например, 
институт брака).

В социологии социальными институтами назы ваю т ис
торически слож ивш иеся устойчивы е формы организации 
совместной деятельности, регулируем ой норм ам и, традици
ям и , обы чаям и и направленной на удовлетворение ф унда
м ентальны х потребностей общ ества.

Это определение, к которому целесообразно вернуться, 
прочитав до конца учебный м атериал  по данному вопросу, 
мы рассмотрим, опираясь на понятие «деятельность» (см. 
§ 1). В истории общ ества слож ились устойчивы е виды де
ятельности, направленны е на удовлетворение важ нейш их 
ж изненны х потребностей.

Соответственно потребностям в обществе слож ились и 
виды деятельности, которы е, в свою очередь, вы звали  не
обходимость организации , упорядочения, создания опреде
лённы х учреж дений и ины х структур, вы работки правил.
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обеспечиваю щ их достиж ение ож идаемого результата. Этим 
условиям  успеш ного осущ ествления главны х видов д ея
тельности отвечали исторически слож ивш иеся социальны е 
институты . К аж ды й  из этих институтов объединяет  боль
ш ие массы лю дей д л я  удовлетворения той или иной по
требности и достиж ения определённой цели личного, груп
пового или  общ ественного характера.

Социальные институты

Общественные потребности Социальные институты

Потребность в воспроизвод
стве рода

Институт семьи и брака

Потребность в безопасности и 
социальном порядке

Политические институты, в 
первую очередь государство

Потребность в средствах су
ществования

Экономические институты, в 
первую очередь производство

Потребность в получении зна
ний, социализации подраста
ющего поколения, подготовке 
кадров

Институты образования, нау
ки и культуры

Потребность в решении духов
ных проблем смысла жизни

Институт религии

Возникновение социальны х институтов привело к  за 
креплен ию  конкретны х видов взаим одействия, сделало их 
постоянны ми и  обязательны м и д л я  всех членов данного 
общества.

И так , социальны й институт — это преж де всего сово
купн ост ь л и ц , зан яты х  определённым видом деятельности 
и обеспечиваю щ их в процессе этой деятельности удовле
творение определённой значим ой д л я  общ ества потребности 
(например, все работники системы образования).

Д алее, институт закреплён  сист ем ой правовы х и нрав
ст вен н ы х  норм, т радиций  и обы чаев , регулирую щ их со
ответствую щ ие типы  поведения. (Вспомните, например, 
к ак и е  социальны е нормы регулирую т поведение лю дей в 
семье.)

Ещ ё одна характерн ая  черта социального института — 
на ли ч и е  учреж дений , снабж ённы х определёнными матери-
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альны м и средствами, необходимыми д л я  какого-либо вида 
деятельности.

Любой из названны х институтов интегрирован в со
циально-политическую , правовую , ценностную  структуру 
общ ества, что позволяет узаконить деятельность данного 
института и осущ ествлять контроль за  нею.

Социальный институт стабилизирует социальные отнош е
ния, вносит согласованность в действия членов общества. 
Д ля социального института характерно чёткое разграниче
ние ф ункций каж дого из субъектов взаимодействия, согла
сованность их действий, вы сокий уровень регуляции и кон
троля. (Подумайте, к ак  эти черты социального института 
проявляю тся в системе образования, в частности в ш коле.)

Рассмотрим  основные п ри зн аки  социального институ
та на прим ере такого важ ного института общ ества, к ак  
сем ья. П реж де всего каж д ая  семья — это основанная на 
интим ности и эмоциональной привязанности  небольш ая 
группа лю дей, связанны х узам и  брака (супруги) и кровно
го родства (родители и дети). Потребность в создании се
м ьи — одна из ф ундам ентальны х, т .е . основополагаю щ их, 
потребностей человека. Вместе с тем  семья вы полняет в 
обществе важ ны е ф ункции: рож дение и воспитание детей, 
эконом ическую  поддерж ку м алолетних и нетрудоспособных 
и многое другое. К аж ды й  член семьи заним ает в ней своё 
особое полож ение, предполагаю щ ее соответствую щ ее пове
дение: родители (или  один из них) обеспечивают средства 
к  сущ ествованию , ведут дом аш ние дела, заним аю тся вос
питанием  детей. Д ети, в свою очередь, учатся, помогаю т 
по дому. Такое поведение регулируется не только внутри
семейны м и правилам и , но и общ ественными нормами: мо
ралью  и правом . Т ак , общ ественная м ораль осуж дает от
сутствие заботы старш их членов семьи о м ладш их. Закон  
закрепляет ответственность и обязательства супругов по 
отнош ению  друг к  другу, к  детям , соверш еннолетних де
тей к  престарелы м  родителям . Создание семьи, основные 
вехи семейной ж и зн и  сопровож даю тся установивш им ися в 
обществе традициям и  и обрядам и. Н априм ер, во многих 
странах брачны й ритуал вклю чает обмен супругов обру
чальны м и кольцам и.

Н аличие социальны х институтов делает поведение лю 
дей более предсказуем ы м , а общество в целом более устой
чивы м .

П омимо главны х социальны х институтов, сущ ествую т и 
неглавны е. Т ак , если главны м  политическим  институтом 
является  государство, то неглавны м и — институт судебной 
власти и т .п .
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Н аличие социальны х институтов надёж но обеспечивает 
регулярное, самовозобновляю щ ееся удовлетворение ж и з
ненно важ ны х потребностей. С оциальны й институт делает 
связи  м еж ду лю дьм и не случайны м и и не хаотичны м и, а 
постоянны м и, надёж ны м и, устойчивы м и. И нституциональ
ное взаим одействие — это хорош о отлаж енны й порядок 
социальной ж и зн и  в основных сферах ж изнедеятельности 
лю дей. Чем  больш е социальны х нуж д удовлетворяется со
циальны м и институтам и, тем более развито общество.

П оскольку в ходе исторического процесса возникаю т но
вые потребности и условия, постольку появляю тся новые 
виды деятельности и соответствую щ ие связи . Общество за 
интересовано в придании им упорядоченности, норм атив
ного характера, т. е. в их  и н с т и т у ц и а ли за ц и и .

Т ак, в России в результате реформ конца XX  в. по
яви л ся , наприм ер, такой  вид деятельности, к ак  предпри
ним ательство. У порядочение этой деятельности привело к 
возникновению  различны х видов ф ирм, потребовало и з
д ан и я  законов, регулирую щ их предприним ательскую  де
ятельность, способствовало становлению  соответствую щ их 
традиций.

В политической ж и зн и  наш ей страны возникли  инсти
туты  парлам ентаризм а, м ногопартийности, институт пре
зидентства. П ринципы  и правила их ф ункционирования 
закреплены  в К онституции Российской Ф едерации, соот
ветствую щ их законах.

Т аким  ж е образом происходила институциализация дру
гих возникш их за  последние д есятилетия видов деятель
ности.

Б ы вает, что развитие общ ества требует м одернизации 
деятельности социальны х институтов, исторически слож ив
ш ихся в предш ествую щ ие периоды . Н априм ер, в изм енив
ш ихся условиях возни кла необходимость по-новому реш ать 
проблемы приобщ ения к  культуре молодого поколения. 
Отсюда предприняты е ш аги  по м одернизации института 
образования, в результате которы х произош ла институци
ал и зац и я  Единого государственного экзам ена, новы х обра
зовательны х стандартов.

И так , мы м ож ем  вернуться к  определению , данному 
в начале этой части параграф а. П одум айте, что характе
ризует социальны е институты  к а к  вы сокоорганизованны е 
системы . П очему их  структура устойчива? К акое значение 
имеет глубокая интеграция их элементов? В чём закл ю 
чается многообразие, гибкость, динамичность их ф ун к
ций?
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Словарь
Социальная система — определённое целостное образо

вание, основными элем ентам и которого являю тся  лю ди, их 
нормы и связи .

Социальные институты — устойчивы е формы организа
ции совместной деятельности лю дей д л я  удовлетворения 
определённой социальной потребности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Общество — сверхсложная система, и, для того что
бы жить с ним в гармонии, необходимо приспособиться 

(адаптироваться) к нему. Иначе не избежать конфликтов, не
удач в своей жизни и деятельности. Условием адаптации к со
временному обществу являются знания о нём, которые даёт 
курс обществознания.

2 Понять общество можно лишь при условии выявлений его 
качества как целостной системы. Для этого необходимо 

рассмотреть различные срезы структуры общества (основные 
сферы деятельности людей, совокупность социальных институ
тов, социальные группы), систематизирующие, интегрирующие 
связи между ними, особенности процесса управления в само
управляющейся общественной системе.

З В реальной жизни вам придётся взаимодействовать с 
различными социальными институтами. Чтобы сделать 

это взаимодействие успешным, необходимо знать цели и ха
рактер деятельности, оформившейся в интересующий вас со
циальный институт. В этом вам поможет изучение правовых 
норм, регулирующих данный вид деятельности.

4 В последующих разделах курса, характеризующих отдель
ные сферы деятельности людей, полезно повторно обра

щаться к содержанию данного параграфа, чтобы, опираясь на 
него, рассматривать каждую сферу как часть целостной систе
мы. Это поможет понять роль и место каждой сферы, каждого 
социального института в развитии общества.

Документ

Из работы американского социолога Э. Шилза «Обще
ство и общества: макросоциологический подход».

Ч то ж е  входит в общ ества? К ак  уж е говорили, н аи 
более диф ф еренцированны е и з них состоят не только из 
семей и  родственны х групп, но так ж е  и з ассоциаций, 
союзов, ф ирм  и ф ерм , ш кол  и  университетов, арм ий,
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церквей  и сект, партий  и  многочисленны х других кор
поративны х органов или  организаций , которы е, в свою 
очередь, имею т границы , определяю щ ие круг членов, 
над которы м и соответствую щ ие корпоративны е влас
ти — родители, управляю щ ие, председатели и т. д. и 
т. п . — осущ ествляю т известную  меру контроля. Сюда 
входят так ж е  системы , ф ормально и  неформально орга
низованны е по территориальном у принципу, — общ ины, 
деревни, округа, города, районы , причём  все они тож е 
имею т некоторы е черты  общ ества. Д алее, сюда входят 
неорганизованны е совокупности лю дей внутри общ ест
ва — социальны е классы  или  слои, зан яти я  и про
фессии, религии , язы ковы е группы , которы е обладают 
культурой , присущ ей в больш ей степени тем, кто имеет 
определённый статус или  заним ает определённое полож е
ние, чем  всем остальны м .

И так, мы убедились в том, что общество — это не про
сто совокупность объединивш ихся лю дей, и значальны х и 
культурны х коллективов, взаим одействую щ их и обмени
ваю щ ихся услугам и друг с другом. Все эти  коллективы  
образуют общество в силу своего сущ ествования под об
щ ей власт ью , которая  осущ ествляет свой контроль над 
т еррит орией, обозначенной границам и , поддерж ивает и 
насаж дает более или менее общую к ульт ур у . Именно эти 
ф акторы  превращ аю т совокупность относительно специ
ализированны х изначальны х корпоративны х и кул ьтур 
ны х коллективов в общество.

Вопросы и задания к документу
1. Какие компоненты, по мысли Э. Шилза, входят в обще
ство? Укажите, к каким сферам жизни общества относит
ся каждый из них. 2. Выделите из перечисленных компо
нентов те, которые являются социальными институтами. 
3. Опираясь на текст, докажите, что автор рассматривает 
общество как социальную систему.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что означает понятие «система»? 2. Чем социальные (обще
ственные) системы отличаются от природных? 3. В чём заключа
ется главное качество общества как целостной системы? 4. Каковы 
связи и отношения общества как системы со средой? 5. Что такое 
социальный институт? 6. Охарактеризуйте главные социальные ин
ституты. 7. Каковы основные черты социального института? 8. В 
чём значение институциализации?
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ЗАДАНИЯ

1. Применяя системный подход, проанализируйте российское об
щество начала XXI в.
2. Охарактеризуйте все основные черты социального института 
на примере института образования. Используйте материал и ре
комендации практических выводов данного параграфа.
3. В коллективной работе российских социологов говорится: 
«Общество существует и функционирует в многообразных фор
мах... Действительно важный вопрос сводится к тому, чтобы 
за особенными формами не потерять само общество, за деревья
ми — леса». Как это утверждение связано с пониманием обще
ства как системы? Аргументируйте свой ответ.
4. В 2011 г. проводился социологический опрос с целью выяс
нить, доверяют ли граждане общественным институтам. О до
верии главе государства заявили 20 % , правительству — 11% , 
армии — 8 %, правоохранительным органам — 4 % , церкви — 
13%. О том, что никому не доверяют, заявили 37% опрошенных 
(опрос Ромир, 11.10.2011 г.). Как вы думаете, чем объяснить та
кие результаты?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Человек — сущ ество социальное, 

и высш ее дело его ж и зн и , окончательная цель его усилий
леж ит не в его личной судьбе, 

а  в социальны х судьбах всего человечества».
В. С. Соловьёв (1 8 5 3 — 1 900 ), р усск и й  философ

§ 3. Динамика общественного 
развития

Чего больше в историческом развитии стран и народов — 
общего или различного? Становится ли человеческое обще
ство со временем всё более совершенным? Каким будет мир в 
XXI в.?

Общество, в котором мы ж ивём , находится в постоян
ном движ ении . И з курса основной ш колы  вы уж е знаете, 
что учёны е вы деляю т три ступени в его развитии: аграрное 
общество, индустриальное общество и постиндустриальное 
(информационное) общество.

И з курсов истории и общ ествознания вы знаете так ж е  
о таки х  формах перемен в общ естве, к ак  эволю ция  (посте-
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пенны е, м едленны е изм енения), реформа  (осущ ествляемое 
правящ им и  кругам и  преобразование какой-либо стороны 
общ ественной ж и зн и , не подрываю щ ее основ сущ ествую 
щ его строя), социальная  револю ция  (коренной, качествен
ны й переворот в общ ественном устройстве).

И зм енения условий ж и зн и  лю дей в наш е время про
исходят быстрее, чем преж де. Сущ ествует ли  едины й для 
всех путь развития, или  к аж д ая  страна идёт своей доро
гой? М ожно ли  сделать условия ж и зн и  на наш ей планете 
более благоприятны м и, чем теперь? Эти вопросы волнуют 
всех, кто задум ы вается о будущем.

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ ОБЩ ЕСТВЕННОГО РА ЗВ И 
ТИЯ. Если вы мысленно окинете взглядом  ход мировой 
истории, то в развитии  разны х стран и народов зам ети 
те немало общего. П ервобы тная эпоха сменилась государ
ством. На смену феодальной раздробленности во многих 
странах приш ли централизованны е м онархии. В ряде стран 
произош ли бурж уазны е револю ции. Все колониальны е им 
перии рухнули, и на их месте возникли  десятки  незави
симы х государств. Вы сами могли бы продолж ить пере
числение сходных событий и процессов, происходивш их в 
различны х странах, на разны х континентах . В этом сход
стве п роявляется единство исторического процесса, опреде
лённая тож дественность см еняю щ их друг друга порядков, 
общность судеб различны х стран и народов.

Однако исторические события всегда уникальны  и не
повторимы . К онкретны е пути развития  отдельны х стран 
и народов многообразны. Нет народов, стран, государств 
с одинаковой историей. М ногообразие конкретно-историче
ских  процессов вы звано и различием  природны х условий, 
и специф икой хозяйства, и своеобразием духовной культу
ры , и особенностями образа ж и зн и , и множеством других 
ф акторов. Значит ли  это, что каж дой  стране предопределён 
свой собственный вариант развития  и он явл яется  един
ственно возм ож ны м ? И сторический опы т свидетельствует 
о том , что в определённы х условиях возм ож ны  различны е 
варианты  реш ения назревш их проблем, сущ ествует выбор 
способов, форм, путей дальнейш его развития. А льтерна
тивны е варианты  нередко предлагаю т те или  ины е группы 
общ ества, различны е политические силы .

Вспомним, что при подготовке К рестьянской рефор
мы, проведённой в России в 1861 г., разны е общ ествен
ные силы  предлагали  неодинаковы е формы осущ ествления 
перемен в ж и зн и  страны . Одни отстаивали револю ционный 
путь, другие — реф орм истский. Но среди последних не 
было единства. П редлагалось несколько вариантов реформ.
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А  в 1917— 1918 гг. Россия оказалась перед другим  вы 
бором: либо дем ократическая республика, одним из симво
лов которой было У чредительное собрание, либо Республи
ка Советов во главе с больш евикам и.

В каж дом  случае выбор был сделан. Такой выбор совер
ш ается государственными деятелям и , властвую щ им и эл и 
там и, народными массами в зависимости от соотнош ения 
сил и вл и ян и я  каж дого  из субъектов истории.

Л ю бая страна, любой народ в определённые моменты 
своей истории оказы ваю тся перед судьбоносным выбором, 
и дальнейш ая история осущ ествляется в процессе реализа
ции этого выбора.

М ноговариантность путей и форм общественного разви
ти я  не беспредельна. Она вклю чена в рам ки определённых 
тенденций исторического развития.

Т ак , например, ли кви д ац и я изж ивш его себя крепостно
го права была возм ож на и в форме револю ции, и в фор
ме осущ ествляемы х государством реформ. А назревш ая 
потребность в ускорении экономического роста в разны х 
странах осущ ествлялась либо за  счёт привлечения новых и 
новых природных ресурсов, т. е. экстенсивны м путём, либо 
за счёт внедрения новой техники  и технологии, повы ш ения 
квалиф икации  работников, на основе роста производитель
ности труда, т. е. интенсивным путём. В разны х странах 
или в одной и той ж е стране могут быть использованы р аз
личны е варианты  реализации  однотипны х изменений.

Т аким  образом, исторический процесс, в котором прояв
ляю тся общие тенденции, создаёт возмож ность выбора, от 
которого зависит своеобразие путей и форм дальнейш его 
развития  той или  иной страны . Это говорит об историче
ской ответственности тех, кто делает выбор.

ЦЕЛОСТНОСТЬ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СОВРЕМЕН
НОГО М ИРА. И дея многообразия м ира не противоречит 
идее единства человечества. Л ю ди планеты  Зем ля всё 
глубж е осознают себя к а к  единую общность, где каж ды й  
связан  со м ногими ты сячью  нитей . «На протяж ении  не
скольких  поколений вокруг нас образовались всякого рода 
эконом ические и культурны е связи , увеличиваю щ иеся в 
геометрической прогрессии. Теперь, кром е хлеба... каж ды й  
человек требует еж едневно свою порцию  ж елеза, меди и 
хлопка, свою порцию  электричества, нефти и радия, свою 
порцию  откры тий , кино и м еж дународны х новостей. Те
перь уж е не просто поле... а вся Зем ля требуется, чтобы 
снабж ать каж дого  из нас. Д л я  человека нет будущего вне 
его объединения с другим и лю дьм и», — зам етил однаж ды  
ф ранцузский  м ы слитель XX в. Тейяр де Ш арден. М ир за
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прош едш ее после этого врем я очень изм енился. Обостряв
ш иеся противоречия м еж ду странам и и регионами неодно
кратно приводили к  разры ву слож ивш ихся  отнош ений. Ме
н ялся  сам характер  связей  и взаим озависимостей, многое 
из того, что казалось благом , становилось если не злом , то 
проблемой: сегодня уж е вряд  ли  кто-то будет претендовать 
на «свою порцию  рад и я» . О днако главное философом было 
схвачено точно: человечество не смож ет развиваться , не 
у кр еп л яя  свою общ ность, не расш и ряя  связи  и контакты .

В современном м ире значительно усиливаю тся интегра
ционны е связи  м еж ду отдельны м и лю дьм и, орган и зац и я
ми и государствами, растёт взаим освязь м еж ду ним и. Этот 
процесс исследователи назвали  глобализацией. Глобализа
ц и я  м ноголика, она охваты вает различны е сферы ж изни  
общ ества, вклю чая и культуру . Но наиболее значительны  
проявления глобализации в эконом ике.

И з курса географии вы узнали , что мировое хозяйство 
состоит из национальны х хозяйств всех стран м ира, свя 
занны х м еж ду собой всем ирны м и эконом ическим и отнош е
ниям и . Д обавим, что не менее значительную  роль в глоба
ли зац и и  эконом ики играю т крупны е м еж дународны е ком 
пании — транснациональны е корпорации  (ТНК). Именно в 
их  рам ках  устанавливаю тся слож ны е многозвеньевы е про
изводственные цепи. Вот к а к  описы вает глобальны й раз
м ах производства один зарубеж ны й экономист: «Н апример, 
акселером етр (миниатю рны й полупроводниковы й чип , ис
пользуем ы й в качестве сенсора в автомобильны х подуш ках 
безопасности) м ож ет быть разработан в Бостоне, собран и 
испы тан на Ф илиппинах , упакован  н а  Тайване и вм онти
рован в автомобиль ф ирм ы  «БМВ» в Германии д л я  того, 
чтобы эта м аш ина бы ла успеш но продана в Б рази ли и . К ва
лиф ицированны й специалист в М ассачусетсе в этом про
цессе сотрудничает с неквалиф ицированны м  рабочим на 
Ф илиппинах , которы й, в свою очередь, работает совмест
но с имею щ им среднее образование молодым человеком  на 
Т айване, и при этом все они вместе осущ ествляю т один и 
тот ж е процесс вместе с наиболее вы сокооплачиваем ы м  в 
мире персоналом завода «БМВ» в Б аварии  всего л и ш ь для 
производства детали , стоящ ей не более 50 долл.» .

М асш таб деятельности  таки х  ком паний , которы е ф ак 
тически  неподконтрольны  национальны м  правительствам , 
впечатляет. Э коном ическая мощ ь некоторы х ТН К сопоста
вим а с внутренним  валовы м  продуктом  среднего государ
ства.

Глобализации эконом ики  способствует и развитие м и
ровой торговли. Сегодня в неё вклю чились новые группы
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стран, в частности развиваю щ иеся страны , государства 
Восточной Европы. В рам ках  больш их региональны х объ
единений произош ла либерализация торговли, т. е. устра
нение различны х барьеров и ограничений. К рупная зона 
свободной торговли слож илась в Европе — Европейский 
союз, в Северной А м ерике соглаш ение о свободной торговле 
охваты вает СШ А, К анаду и М ексику. Собственный торго
вы й блок формирую т государства А зиатско-Тихоокеанского 
региона. (Вспомните, что вы узнали  об этих организациях  
из курса географ ии.) Развивать меж дународную  торговлю 
призвана и  В сем ирная торговая организация (ВТО). Одним 
из главны х принципов её деятельности явл яется  устране
ние дискрим инации  в торговле, т. е. предоставление стра- 
нам-участницам  реж им а наибольш его благоприятствования 
в торговле друг с другом и  в то ж е врем я уравнивание в 
правах товаров импортного и отечественного производства. 
Россия такж е получила право стать членом ВТО.

Глубокое взаим опроникновение эконом ик различны х 
стран было бы невозм ож но без развития  средств транспор
та и связи . Особенно револю ционную  роль здесь сыграл 
прогресс электронны х средств связи  и ком м уникации , в 
частности появление глобальной компью терной сети — И н
тернета. Современные электронны е технологии позволяю т, 
к  прим еру, производить м гновенны е ф инансовы е операции 
м еж ду организациям и  и странам и, удалённы м и друг от 
друга на десятки  ты сяч  килом етров. (Подробнее о возм ож 
ностях И нтернета речь пойдёт в следую щ их параграф ах.)

И сследователи отмечаю т противоречивы е последст вия  
процесса глобализации. Среди полож ительны х моментов 
вы деляю т её стим улирую щ ее влияние на эконом ику. То
вары  теперь могут создаваться в любом месте м ира в за 
висимости от того, где производство обойдётся деш евле, и 
сбы ваться там , где их удаётся продать по наивы сш ей цене. 
Б лагодаря этому сниж аю тся и зд ерж ки  производства, растёт 
прибы ль, появляю тся дополнительны е возм ож ности для 
дальнейш его развития  производства. Те, ком у не удалось 
вклю читься в эту новую эконом ику, будут неизбеж но от
ставать, так  к а к  не смогут воспользоваться плодами м еж ду
народного разделения труда, кооперации, техническим и 
достиж ениям и развиты х стран . Г лобализация сближ ает го
сударства, заставляет их в больш ей степени учиты вать и н 
тересы друг друга, предостерегает от край н и х  действий в 
политике и эконом ике (в противном случае м еж дународное 
сообщество м ож ет использовать различного рода санкции: 
ограничить торговлю , прекратить меж дународную  помощ ь, 
заморозить предоставление займ а и т .п .) .
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Вместе с тем о глобализации  вы сказы вается и немало 
к р и т и ч е с к и х  суж дений.

Г лобализация производства ведёт к глобализации про
дукции , поскольку потребитель стрем ится приобрести все
мирно признанное изделие. Это, в свою очередь, м ож ет 
препятствовать развитию  отечественного производства.

Кроме того, насаж дается н екий  едины й стандарт потреб
ления: по всему земному ш ару едят гамбургеры , пиш ут 
ш ариковы м и ручкам и «Віс», использую т компью терное 
обеспечение ф ирм ы  «M icrosoft» и т. п . Распространению  
этих стандартов способствует реклам а в средствах массо
вой инф орм ации. К  примеру, транснациональны е ком па
нии , убеж дая население купить тот или иной товар, тра
тят  на реклам у около половины тех средств, которые во 
всём мире расходую тся на образование.

Д алеко не всегда успеш ной явл яется  деятельность м еж 
дународны х эконом ических организаций. Т ак , условия 
предоставления кредитов М еж дународны м валю тны м ф он
дом и Всемирным банком нередко не учиты ваю т специф и
ку  отдельны х стран , а  диктую тся интересами пром ы ш лен
но развиты х государств, под влиянием  которы х находятся 
обе организации . (МВФ начал  свою деятельность в 1947 г. 
и специализируется на предоставлении краткосрочны х 
займов; В семирный банк, или  М еж дународны й банк ре
конструкции и разви ти я , образован в 1945 г., он предо
ставляет главны м  образом долгосрочные займ ы ; Россия 
стала членом этих организаций  в 1992 г.)

Больш ую  тревогу у многих вы зы вает глобализация в 
сфере культуры . Р азви в  в наибольш ей степени электрон
ные средства инф орм ации, именно западны е страны  рас
пространяю т по всему миру свои культурны е ценности 
через таки е  «продукты », к а к  передачи новостей, ф ильмы , 
кл и п ы , реклам а и т. п . К примеру, из 4 тыс. фильмов, 
которы е показы вает национальное телевидение Б рази 
л и и , более 90%  созданы  ам ериканской  киноиндустрией. 
Это, к ак  считаю т, ведёт к  ослаблению  национальной к у л ь 
туры .

И наконец , глобализация м ира вы звала появление об
щ и х  проблем  человечест ва, от реш ения которы х зависит 
дальнейш ий социальны й прогресс, судьбы циви лизации . В 
условиях усиления взаим освязи  и взаим озависимости стран 
и регионов отдельны е собы тия, противоречия, конф ликты  
перерастаю т локальны е рам ки  и приобретаю т общемировой 
характер .

Другой причиной возникновения глобальны х проблем 
явл яется  акти вн ая  преобразую щ ая деятельность лю дей, ко-
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торая по мощ и и последствиям  (к а к  созидательны м , так  и 
разруш ительны м ) теперь сопоставима с самы м и грозными 
силам и природы . Вы звав к  ж и зн и  могучие производитель
ные силы , человечество не всегда м ож ет их  поставить под 
свой разум ны й контроль. Уровень общ ественной организа
ции , политическое м ы ш ление и экологическое сознание, 
духовно-нравственны е ориентиры , преобладаю щ ие в общ е
ственном сознании, ещ ё далеки  от требований эпохи.

К глобальным проблемам современности относят в пер
вую очередь следую щ ие: предотвращ ение угрозы  новой м и
ровой войны , преодоление экологического кризиса и его 
последствий, сокращ ение отставания развиваю щ ихся стран 
«третьего мира» от развиты х стран , стабилизацию  демо
граф ической ситуации на планете. Всё больш ее значение в 
последнее десятилетие приобретаю т проблемы охраны  здо
ровья и предотвращ ения распространения СПИДа, н арко
м ании, возрож дение культурны х и нравственны х ценно
стей, борьба с м еж дународны м  терроризмом.

Глобальные проблемы взаим освязаны . Т ак , реш ение 
экологических проблем невозмож но без реш ения эконом и
ческих вопросов, эконом ическое отставание стран «третье
го мира» тесно связано с резким  ростом народонаселения 
в них , не менее очевидно и  то, что на обострение эколо
гических и эконом ических проблем в л и ял а  гонка вооруж е
ний.

Серия террористических актов в СШ А 11 сентября 
2001 г. заставила человечество по-новому оценить опасно
сти, грозящ ие м иру. Н а первы й план  вы двинулась задача 
борьбы с м еж дународны м  терроризмом, которая требует 
объединения усилий всего мирового сообщества.

Обо всех сущ ествую щ их глобальны х проблемах расска
зы ваю т, наряду с курсом  общ ествознания, курсы  истории 
и географ ии. Мы ж е продолж им  наш и разм ы ш ления об 
оценке тенденций в развитии  общества.

ПРО БЛЕМ А  ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА. М ы слите
ли  давно задум ались над вопросом, в каком  направлении 
движ ется человечество. М ожно ли это движ ение уподобить, 
например, ц и кли чески м  изм енениям  в природе: вслед за 
летом наступает осень, затем  зим а, весна и снова лето? И 
так  ты сячи  и ты сячи  лет. И ли , м ож ет быть, ж и зн ь  обще
ства подобна ж и зн и  ж ивого сущ ества: появивш ийся на 
свет организм  взрослеет, становится зрелы м , затем  стареет 
и ум ирает? Зависит ли  направление развития  общ ества от 
сознательной деятельности людей?

Н аправление разви ти я , д л я  которого характерен  пере
ход от низш его к вы сш ем у, от менее соверш енного к более
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соверш енному, назы вается в науке прогрессом. П онятию  
прогресса противополож но понятие регресса. Д ля регресса 
характерны  движ ение от высш его к  низш ем у, процессы де
градации , возврат к  и зж ивш им  себя формам и  структурам .

По каком у  пути идёт общество: по пути прогресса или 
регресса? От того, как и м  будет ответ на этот вопрос, зави 
сит представление лю дей о будущ ем: несёт л и  оно лучш ую  
ж и зн ь или  не сулит ничего хорош его.

Д ревнегреческий поэт Гесиод (V III—VII вв. до н .э .)  п и 
сал о главны х стадиях в развитии  человечества. Первой 
стадией был золотой век, когда лю ди ж и л и  легко  и бес
печно, второй — серебряны й век , когда началось падение 
м орали и благочестия. Т ак , опускаясь всё ниж е, лю ди ока
зались в ж елезном  веке, когда повсюду царили  зло , наси
лие, попиралась справедливость. П одум айте, каки м  видел 
Гесиод путь человечества: прогрессивным или регрессив
ным.

В отличие от Гесиода древнегреческие философы П латон 
(ок. 427—347 гг. до н .э .), Аристотель (384—322 гг. до н .э .) 
рассм атривали  историю  к а к  ц и кли чески й  круговорот, по
вторяю щ ий одни и те ж е стадии.

С достиж ениям и н ауки , техн и ки , культуры , ож ивлени
ем общ ественной ж и зн и  в эпоху Нового времени связано 
развитие идеи исторического прогресса. Одним из первы х 
теорию  общ ественного прогресса вы двинул ф ранцузский 
философ А. Р . Тюрго (1727— 1781). Его соврем енник, ф ран
цузский  философ -просветитель Ж . А . Кондорсе (1743— 
1794), считал, что история представляет собой картину  
беспреры вны х изм енений, прогресса человеческого разум а. 
Он писал: «Наблюдение этой исторической карти н ы  по
казы вает в видоизм енениях человеческого рода, в беспре
рывном его обновлении, в бесконечности веков путь, по 
которому он следовал, ш аги , которы е он сделал, стрем ясь 
к  истине или  счастью. Н аблю дения над тем , чем человек 
бы л, и над тем , чем  он стал в настоящ ее врем я, помогут 
нам найти  средства обеспечить и  ускорить новые успехи, 
на которы е его природа позволяет ему надеяться» .

И так , Кондорсе видит исторический процесс к а к  путь 
социального прогресса, в центре которого — восходя
щ ее развитие человеческого разум а. Н ем ецкий философ 
Г. Гегель (1770— 1831) считал прогресс не только прин
ципом разум а, но и  принципом  м ировы х событий. Эту 
веру в прогресс воспринял и другой нем ецкий  философ — 
К. М аркс (1818— 1883), считавш ий, что человечество идёт 
ко всё больш ему овладению  природой, развитию  производ
ства и самого человека.

2 *
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X IX  и XX века ознаменовались бурными собы тиям и, 
которые дали  новую инф ормацию  к  разм ы ш лению  о про
грессе и регрессе в ж и зн и  общ ества. В XX в. появились 
социологические теории, авторы которы х отказались от 
оптим истического взгляд а на развитие общ ества, хар актер 
ного д л я  идей прогресса. Вместо них предлагаю тся теории 
циклического круговорота, пессим истические идеи «конца 
истории», глобальны х экологических , энергетических и 
ядерны х катастроф .

Вспомним ф акты  из истории X IX —XX  вв.: за револю 
ци ям и  нередко следовали контрреволю ции, за  реформ а
ми — контрреф орм ы , за коренны м и переменами в полити
ческом устройстве — реставрация стары х порядков. (П оду
м айте, каки м и  прим ерам и из отечественной или  всеобщей 
истории можно проиллю стрировать эту мы сль.)

Если бы мы попы тались прогресс человечества изо
бразить граф ически , то у нас получилась бы восходящ ая 
не п рям ая , а излом анная л и н и я , отраж аю щ ая подъёмы 
и спады , приливы  и отливы  в борьбе общ ественных сил, 
ускоренное движ ение вперёд и гигантские скачки  назад. В 
истории разны х стран бы вали периоды , когда торж ество
вала реакц и я , когда гонениям  подвергались прогрессивные 
силы  общ ества, когда разум  подавлялся силам и м ракобе
сия . Вы уж е знаете, наприм ер, к а к и е  бедствия принёс 
Европе ф аш изм  — гибель м иллионов лю дей, порабощ ение 
м ногих народов, разруш ение центров культуры , костры  из 
кн и г величайш их м ы слителей , мастеров слова, насаж дение 
человеконенавистнической м орали , культ грубой силы .

Но дело не только в таки х  излом ах истории. Общество 
представляет собой слож ны й организм , в котором ф ун к
ционирую т разны е «органы» (предприятия, объединения 
лю дей, государственные учреж дения и др.), одновременно 
происходят различны е процессы (эконом ические, полити
ческие, духовны е и  т. п .), развёрты вается разнообразная 
деятельность лю дей. Все эти части одного общественного 
организм а, все эти процессы , различны е виды  деятельно
сти находятся во взаим ной связи  и  вместе с тем  могут не 
совпадат ь  в своём развитии . Более того, отдельны е про
цессы , изм енения, происходящ ие в разны х областях ж и зн и  
общ ества, могут бы ть разнонаправленны м и, т. е. прогресс 
в одной области м ож ет сопровож даться регрессом  в дру
гой.

Т ак, в ходе исторического процесса чётко прослеж ива
ется прогресс техники : от кам енны х орудий к  ж елезны м , 
от ручны х орудий к  м аш инам , от использования м ускуль
ной силы  человека и ж ивотны х к  паровы м  двигателям .
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электрическим  генераторам , атомным электростанциям , от 
вью чны х ж ивотны х к  автом обилям , скоростны м  поездам, 
самолётам , косм ическим  кораблям , от деревянны х счётов 
к  мощ ным компью терам .

Н о технический прогресс, развитие индустрии, хи м и за
ция и другие изм енения в области производства привели к 
разруш ению  природы , непоправимому ущ ербу среде обита
ния человека, подрыву естественны х основ сущ ествования 
общ ества. Т аким  образом, мы видим  пример того, к ак  про
гресс в одной области сопровож дался регрессом в другой.

П рогресс науки  и техн и ки  имеет неоднозначны е послед
ствия. О ткры тия в области ядерной ф и зи ки  дали возм ож 
ность не только получить новый источник энергии, но и 
создать мощ ное атомное оруж ие. И спользование ком пью 
терной техн и ки  не только необычайно расш ирило возм ож 
ности творческого труда, но и повлекло за собой новые 
болезни, связанны е с длительной непреры вной работой 
у дисплея: ухудш ение зрения, психические наруш ения, 
связанны е с дополнительны м и психологическим и нагруз
кам и .

Рост крупны х городов, необходимость еж едневного на
хож дения на транспортны х м агистралях , услож нение про
изводства и ритм ов ж и зн и  в быту — всё это увеличило 
нагрузки  на человеческий организм , породило стрессы и, 
к а к  следствие, вы звало патологию  нервной системы , сосу
дистые и ины е заболевания. Рост возможностей производ
ства, улучш ение условий ж и зн и  для больш их масс людей 
сопровож даю тся распространением  нарком ании , алкоголи з
м а, преступности. Н аряду  с величайш им и достиж ениям и 
человеческого духа в м ире наблю дается разм ы вание к у л ь 
турны х и духовны х ценностей.

Человечеству приходится платить за  прогресс высокую  
цену. Удобства городской ж и зн и  оплачиваю тся «болезнями 
урбанизации»: транспортны м  утом лением , загрязнённы м
воздухом, уличны м  ш умом и их  последствиями — стрес
сом, болезням и органов д ы хан и я  и т. д .; удобство передви
ж ен и я  в автомобиле — перегруж енностью  городских м аги 
стралей, транспортны м и пробками.

За  попы тки ускорить прогресс иногда приходится п л а 
тить непомерно вы сокую  цену. Н аш а страна в 1930-х гг. 
по объёму производства ряда важ нейш их  пром ы ш ленны х 
продуктов вы ш ла на первое место в Европе и на второе 
место в мире. У скоренны ми тем пам и осущ ествлялась инду
стри али зац и я, началась м еханизация сельского хозяйства, 
поднялся уровень грамотности населения. Эти достиж ения 
им ели оборотную сторону: м иллионы  лю дей стали ж ертва-
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ми ж естокого голода; сотни ты сяч  семей были вы сланы  с 
мест их привы чного прож ивания; м иллионы  были репрес
сированы; ж и зн ь  лю дей бы ла подчинена тотальному регу
лированию  и контролю .

К ак  ж е оценить эти противоречивы е процессы? Я в л я 
ю тся л и  изм енения, цена которы х столь вы сока, прогрес
сивны м и? М ожно ли  при такой  неоднозначности перемен 
говорить об общ ественном прогрессе в целом? Д л я  этого 
нуж но установить, что является  общ им критерием  про
гресса, каки е  изм енения в обществе следует оценивать как  
прогрессивные, а  каки е  нет.

Н ем ецкий  философ Ф . В. Ш еллинг (1775— 1854) писал, 
что реш ение вопроса об историческом  прогрессе осложнено 
тем , что сторонники и противники веры  в соверш енствова
ние человечества полностью запутались в спорах о кри те
р и ях  прогресса. Одни рассуж даю т о прогрессе человечества 
в области м орали , другие — о прогрессе науки  и техники , 
которы й, к ак  писал  Ш еллинг, с исторической точки  зре
ния явл яется  скорее регрессом. Ш еллинг предлагал своё 
реш ение проблемы: критерием  в установлении историче
ского прогресса человеческого рода м ож ет служ ить только 
постепенное приближ ение к  правовому устройству.

Вопрос о кри тери ях  прогресса заним ал  многие великие 
умы Нового врем ени, но реш ение так  и не было найдено. 
Н едостатком  попы ток реш ить эту задачу было то, что во 
всех случаях  в качестве кри тери я  рассм атривалась лиш ь 
одна ли н и я  (или  одна сторона, или  одна сфера) общ ествен
ного разви ти я . И разум , и  м ораль, и наука, и техн и ка, и 
правовой порядок, и сознание свободы — всё это п оказате
л и  очень важ ны е, но не универсальны е, не охваты ваю щ ие 
ж и зн ь человека и общ ества в целом.

В наш е врем я ф илософы так ж е  придерж иваю тся р аз
ны х взглядов на критерии  общ ественного прогресса. Р ас
смотрим некоторы е из них.

Одна из сущ ествую щ их ны не точек зрения состоит в 
том, что вы сш им  и всеобщ им объективны м  крит ерием  об
щ ест венного прогресса  явл яется  развитие производитель
ны х сил, вклю чая  развитие самого человека. Эта позиция 
аргум ентируется тем , что направленность исторического 
процесса обусловлена ростом и соверш енствованием произ
водительны х сил общ ества, вклю чаю щ их средства труда, 
степень овладения человеком  силам и природы , возм ож но
сти их  использования в качестве основы ж изнедеятельно
сти человека.

Ч еловек здесь рассм атривается к а к  главное в произво
дительны х силах , поэтому их развитие поним ается с этой
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точки  зрения и к ак  развитие богатства человеческой при
роды.

Однако данная позиция подвергается кри ти ке . К ак 
нельзя  найти  всеобщ ий критерий  прогресса только в обще
ственном сознании (в развитии  разум а, м орали , сознании 
свободы), так  нельзя  найти  его л и ш ь в сфере м атериаль
ного производства (техники , эконом ических отнош ений). 
И стория знает примеры стран, где вы сокий уровень м ате
риального производства сочетался с деградацией духовной 
культуры . Чтобы преодолеть односторонность критериев, 
необходимо найти понятие, которое характеризовало бы 
сущ ность ж и зн и  и деятельности человека. В этом качестве 
философами предлагается понятие «свобода».

Согласно точке зрения этих учёны х, крит ерием  соци
ального прогресса  явл яется  м ера свободы, которую  общ е
ство в состоянии предоставить индивиду, степень гаранти 
рованной обществом индивидуальной свободы. Свободное 
развитие человека в свободном обществе означает такж е 
раскры тие его подлинно человеческих качеств — интел
лектуальн ы х , творческих, нравственны х. Это утверж дение 
подводит нас к  рассмотрению  ещ ё одной точки  зрения на 
социальны й прогресс.

К ак  мы видели , н ел ьзя  ограничиться характери сти кой  
человека л и ш ь  к а к  деятельного  сущ ества. Он т а к ж е  су
щ ество разум ное и общ ественное. Т олько с учётом  этого 
мы м ож ем  говорить о человеческом  в человеке, о человеч
ности. Но развитие человеческих  качеств зависит от ус
ловий ж и зн и  лю дей. Ч ем  полнее удовлетворяю тся разно
образны е потребности человека в пищ е, одеж де, ж и л ье , 
транспортны х услугах , его запросы  в духовной области, 
чем  более нравственны м и становятся отнош ения м еж ду 
лю дьм и, тем доступнее д л я  человека становятся  самые 
разнообразны е виды  эконом ической  и политической , ду
ховной и м атериальной  деятельности . Чем благоприятнее 
условия д л я  р азви ти я  ф и зи чески х , и н тел л ектуал ьн ы х  сил 
человека, его м оральны х устоев, тем ш ире простор для 
р азви ти я  инд и ви д уальн ы х , присущ их каж д ом у  отдельно
му человеку качеств . Короче говоря, чем  человечнее ус
лови я  ж и зн и , тем  больш е возм ож ностей д л я  р азви ти я  в 
человеке человеческого: разум а, нравственности , творче
ски х  сил.

Человечность, признание человека вы сш ей ценностью 
вы раж аю тся понятием  «гум анизм ». И з сказанного выш е 
мож но сделать вывод об универсальном  критерии  социаль
ного прогресса: прогрессивно то, что способствует возвы 
ш ению  гум анизм а.
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Теперь, когда мы излож или  различны е взгляды  н а  к р и 
терии исторического прогресса, подумайте, к а к а я  точка 
зрения даёт вам  более надёж ны й способ оценивать изм е
нения, происходящ ие в обществе.

Словарь
Общественное развитие — изм енения в обществе, пере

ход всех общ ественных отнош ений в новое качество.
Общественный прогресс — поступательное развитие об

щ ества, его подъём на более вы сокие ступени.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Участвуя в дискуссиях о путях развития России, целесо
образно опираться на знания о многовариантности обще

ственного развития. Ответственный выбор исключает как про
стое копирование чужих образцов, так и игнорирование до
стижений других стран.

2 Нужно учиться видеть мир таким, каким он является на 
самом деле. Это означает отказ от «чёрно-белых» оце

нок и упрощённых способов понимания противоречий обще
ственного развития. Только анализируя противоречия, можно 
искать пути решения общественных, в том числе глобальных, 
проблем.

3 Определить прогрессивность того или иного явления по
могает критерий, позволяющий оценить данное явление 

с точки зрения развития общества в целом, условий жизни 
и деятельности людей. Оценка того или иного явления (про
цесса, события) будет более точной, если анализировать его 
различные последствия и учитывать их возможную противоре
чивость.

4 Для того чтобы ориентироваться в сложной жизни обще
ства, необходимо пополнять и углублять свои знания о 

социальном развитии. Этому поможет изучение общественных 
дисциплин в вузе, а также самообразование.

Документ

Из работы российского учёного, академика Н. Н. Моисе
ева «Россия в поисках третьего пути».

Сегодня Россия — мост м еж ду двум я океанам и , дву
м я  центрам и эконом ической силы . Волей судьбы мы 
оседлали путь «из англичан  в японцы », к а к  в былые 
времена путь «из варяг в греки». Мы получили мост
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м еж ду двум я ци ви ли зац и ям и , и у нас есть возможности 
черпать то лучш ее, что есть на обоих берегах — если 
у нас достанет ум а, к ак  его достало у  наш их предков, 
которые взял и  у византийцев книгу , а у варягов — меч. 
Это — обстоятельство, данное нам природой и историей; 
оно может сделаться одним из важ нейш их источников 
наш его процветания и стабилизации. И наш ей ниш ей в 
мировом обществе.

Дело в том , что этот мост нуж ен не только нам — он 
нуж ен всем. Не только России, но и Европейскому полу
острову, и развиваю щ ем уся Т ихоокеанском у региону, и 
д аж е А м ерике.

Этот мост нуж ен всей планете! Вот здесь и леж ит наш а 
ниш а, начертанная судьбой, — север Евразийского супер
континента. Эта ниш а не разделяет, а  связы вает народы, 
никому не противостоит и ником у не угрож ает. Н аш а ве
л и кая  национальная цель не утверждение своих амбиций 
в Европе, не реализация евразийских доктрин и утопий 
в том духе, к ак  это проповедовали евразийцы  1920-х, а 
превращ ение севера Евразийского суперконтинента, это
го моста меж ду океанами и разны м и цивилизациям и , в 
сверхпрочную, надёж но работающую конструкцию .

Вопросы и задания к документу
1. Определите, как относится к глобализации автор тек
ста. 2. Как вы понимаете слова Н. Н. Моисеева о «воз
можности черпать то лучшее, что есть на обоих берегах»?
3. Как вы думаете, почему учёный считает положение Рос
сии «между... двумя центрами экономической силы» одним 
из источников её процветания? 4. В чём состоит связь пред
ложенного текста с содержанием параграфа?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Чем объясняется многообразие путей и форм общественного 
развития? 2. Что такое процесс глобализации? 3. Каковы проявле
ния глобализации в экономической сфере? Что ей способствует?
4. В чём выражается противоречивость процесса глобализации?
5. Каковы основные глобальные проблемы современности? Чем 
вызвано их появление? 6. Какие точки зрения по вопросу о про
грессе высказывались философами в прошлом и в наше время? 
7. В чём заключается противоречивый характер прогресса? 8. Какие 
критерии прогресса предлагались мыслителями различных эпох? В 
чём их плюсы и минусы? 9. Почему гуманистический критерий про
гресса можно считать комплексным, преодолевшим односторонний 
подход других критериев?
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ЗАДАНИЯ

1. Учёные отмечают, что в высокоразвитых странах на первый 
план выходят биотехнологии, нанотехнологии, робототехника, 
новое природопользование, масштабные системы виртуальной ре
альности. Подумайте, как изменится общество с учётом этих по
зиций.
2. Американский философ Э. Валлерстайн разработал теорию ми
ровой системы. Эта система, которая начала формироваться ещё 
в XVI в., включает ядро (индустриальные страны Запада), полу- 
периферию (к ним Валлерстайн отнёс государства на юге Евро
пы, такие, как Испания), периферию (страны Восточной Европы) 
и внешнюю арену (государства Азии и Африки, вовлечённые в 
мировое хозяйство лишь как сырьевые придатки). При этом фи
лософ утверждал, что страны, входящие в ядро, так организуют 
мировую экономическую систему, чтобы она прежде всего отве
чала их интересам.
Обдумайте положения этой теории. Что вам представляется вер
ным, а с чем трудно согласиться? Если следовать логике автора, 
какие страны сегодня образуют ядро системы, составляют полу- 
периферию и периферию? Сохранилась ли внешняя арена?
3. Попытайтесь с позиций универсального критерия прогресса 
оценить реформы 1860—1870-х гг. в России.
4. Отечественный философ М. Мамардашвили писал: «Конечный 
смысл мироздания или конечный смысл истории является частью 
человеческого предназначения. А человеческое предназначение 
следующее: исполниться в качестве Человека. Стать Человеком». 
Каким образом эта мысль философа связана с идеей прогресса?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Прогресс состоит во всё больш ем и  больш ем преобла

дании  разум а над ж ивотны м  законом  борьбы». 
Л . Н . Т олст ой (1 8 2 8 —1 9 1 0 ), р усск и й  писат ель

§ 4. Социальная сущность 
человека

Как в человеке сочетаются природное и социальное? Каким 
образом формируются социальные качества, что этому способ
ствует?

Одной из центральны х проблем ф илософии яв л яет 
ся проблема человека. Эта загадка волновала мудрецов, 
худож ников, м ы слителей всех эпох. Не заверш ены  споры
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о человеке до сих пор, да и вряд  ли  могут быть завер
ш ены когда-либо. П ричём , чтобы подчеркнуть философ
ский аспект проблемы, вопрос о человеке звучит именно 
так : что т акое человек?  Н ем ецкий философ И. Ф ихте 
(1762— 1814) считал, что понятие «человек» относится не 
к  единичному человеку, а  только к  роду: невозможно ан а
лизировать свойства отдельного человека, взятого самого 
по себе, вне отнош ений с другим и лю дьми, т. е. вне обще
ства.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ. К ак 
известно, человеческая природа двойственна. Ч еловек не 
только результат биологической эволю ции, но и продукт 
развития общ ества. П ри этом общество заметно вли яет на 
поведение человека.

Одни исследователи считаю т природное и социальное 
в человеке противополож ностям и, которые противостоят 
друг другу. Д ругие утверж даю т, что в человеке природ
ное и социальное сосущ ествую т в неразры вном  единстве. 
С торонники этой точки  зрения полагаю т, что от рож дения 
в человеке преобладает природное, а становление челове
к а  связано с приобретением социальны х черт и призна
ков. П ри этом человек утрачивает часть своих природных 
черт, вернее, эти черты  ослабевают в своих проявлениях. 
Однако у социальны х правил человеческого поведения есть 
биологическая основа в виде м еханизм а внутреннего тор
м ож ения.

И всё ж е в современны х научны х дискуссиях отвергаю т
ся крайние точки  зрен и я на соотнош ение биологического и 
социального в поведении человека. Т ак , сегодня не вы зы 
вает сом нения, что социальная среда играет важ ную  роль 
в обретении человеком  человеческого. Вместе с тем данные 
генетики , нейроф изиологии и нейропсихологии свидетель
ствуют о значительном  вли ян и и  генетических ф акторов на 
ф ормирование психики  человека, его способностей и н а
клонностей. У ж е вы явлены  гены  «любви», «удовольствия» 
и другие, от которы х зависит проявление чисто человече
ски х  признаков поведения. У становлено влияние ф изиоло
гических и психологических особенностей на ф ормирова
ние способностей и д аж е таланта.

Однако следует подчеркнуть: лю бая природная предрас
полож енность человека реализуется в социальны х обстоя
тельствах. Собственно человеческое бытие — это проявле
ние и развитие социальности. И звестно, что даж е однояйце
вые близнецы , которы е при  рож дении почти неразличим ы , 
со временем под влиянием  общ ества приобретаю т индиви
дуально-особенные черты  (привы чки , вкусы , интересы
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Человек

Б и о л о ги ч е с к о е  с у щ ес тв о

I Человек — часть живой 
природы

Тело и мозг — результат 
деятельности природы

Наличие инстинктов

Анатомия и физиология, 
биологические потребности

NT
О б щ е с т в е н н о е

( СОЦИАЛЬНОЕ )  СУЩЕСТВО

Подавление и регулировка 
инстинктов

Формируются в обществе: 
речь, мышление, навыки

Не мыслит себя вне общества

Б и о л о ги ч е с к о е  и  с о ц и а л ь н о е  с в я за н о

Ч е л о в е к  —  с у щ ес тв о  б и о с о ц и а л ь н о е

и  т . п . ) .  Следовательно, д л я  ф орм ирования человека к ак  
члена социума небезразличны  условия, в которы х оно 
протекает.

СО Ц И А Л ЬН Ы Е КАЧЕСТВА ЛИ ЧН О СТИ . Обычно по
нятием  «личность» определяю тся общ ественные свойства 
человека.

Ф илософ ская энциклопедия определяет личность сле
дую щ им образом: это человеческий индивид к а к  субъект 
отнош ений и сознательной деятельности. Другое определе
ние — устойчивая система социально значим ы х черт, х ар ак 
теризую щ их индивида к ак  члена того или иного общества.

В обоих определениях подчёркиваю тся связи  человека 
к ак  представителя рода человеческого и  общ ества. Попро
буем разобраться в этих связях .

В науке проявляю тся два подхода к  личности. П ервый 
рассм атривает личность к ак  активного участника свобод
ны х действий, к а к  субъекта познания и изм енения мира. 
Л ичностны ми при этом признаю тся таки е  качества, кото
рые определяю т образ ж и зн и  и самооценку индивидуаль
ны х особенностей. Л ю ди непременно оцениваю т личность 
через сопоставление с установленны м и в обществе норм а
ми. И сам человек , обладаю щ ий разум ом , постоянно себя 
оценивает. П ри этом сам ооценка м ож ет м еняться в зависи
мости от проявлений личности и общ ественных условий, в 
которы х она действует.
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Второй подход рассм атривает личность через набор 
ф ун к ц и й , или  ро лей .

Ч еловек м ож ет одновременно вы полнять разны е роли — 
работника, сем ьянина, граж данина и др. Он соверш ает по
ступки , проявляет себя в социальны х действиях. Т ак , он 
м ож ет быть более или  менее умелы м труж еником , забот
ливы м  или равнодуш ны м  членом семьи и др.

И зучение личности через ролевы е характери сти ки  непре
менно предполагает связь  человека с общ ественными отно
ш ениям и , зависимость от них . Ясно, что и набор ролей, 
и их  вы полнение (так сказать, репертуар и рисунок роли) 
связаны  с общ ественным устройством и с индивидуальны 
ми качествам и исполнителя. Т ак , скаж ем , при родовом 
строе взаим оотнош ения в семье требуют от её членов од
них действий (беспрекословное подчинение старш им , ж ёст
кое разделение хозяйственны х ф ункций , тесно связанное с 
обы чаям и, традициям и  и пр.), в современном обществе — 
других (готовность к  равноправному сотрудничеству, взаи
м опонимание, забота, основанная на лю бви, и т. п .).

И ли сравните, например, роли труж ен и ка, правителя, 
воина, учёного в разны е эпохи. В своих ролевы х п рояв
лениях  личность развивается, соверш енствуется, м еняет
ся. Действует, лю бит, ненавидит, борется, тоскует не л и ч 
ность сам а по себе, а  человек, обладаю щ ий личностью . 
Через неё, особым, только ему присущ им  образом органи
зуя  свою деятельность, отнош ения, индивид предстаёт как  
Ч еловек. Л ичность проявляет себя в поведении, активном  
взаим одействии с обществом.

САМОСОЗНАНИЕ И СА М ОРЕА ЛИЗА ЦИ Я. Помимо 
внеш них условий поведения человека в общ естве, реали
зации  его многочисленны х социальны х связей  и  ф ормиро
вания социальны х качеств, важ ны м  явл яется  самосознание 
и сам ореализация личности.

Обычно под самосознанием понимаю т определение че
ловеком  себя к а к  личности , способной приним ать самосто
ятельны е реш ения, вступать в определённые отнош ения с 
другим и лю дьми и природой. Одним из важ ны х призна
ков самосознания является  готовность человека нести от
ветственность за  приним аем ы е им  реш ения и соверш аемые 
действия.

Л ичность проявляет себя не только через самосознание, 
но и в процессе самореализации. Этим термином опреде
ляется  процесс наиболее полного осущ ествления личностью  
своих возм ож ностей, достиж ения нам еченны х целей в ре
ш ении личностно значим ы х проблем, позволяю щ ий м акси 
мально полно реализовать творческий потенциал личности.
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А м ериканский  учёны й А . М аслоу (1908— 1970) относил 
потребность в сам ореализации к  вы сш им потребностям 
человека. Он определял её к ак  наиболее полное использова
ние талантов, способностей, возмож ностей; эта потребность 
осущ ествляется путём целенаправленного воздействия л и ч 
ности на саму себя. Способность личности к  сам ореали
зации  представляет собой синтез способностей к  целена
правленной, личностно значим ой деятельности, в процес
се которой личность м аксим ально раскры вает свой потен
циал.

Словарь

Личность — человек со своими социально обусловлен
ны м и и индивидуально вы раж енны м и качествам и.

Человек — биосоциальное сущ ество, обладаю щ ее даром 
м ы ш ления и речи , способностью создавать орудия труда и 
пользоваться ими в процессе общ ественного производства.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1В современном мире немало бесчеловечного, жестокого, 
страшного. Тем важнее осознать значимость человече

ского в человеке, понять для себя, в чём смысл жизни, какие 
цели достойны человека, а какие нет. Подумайте, какая пози
ция вам ближе: быть или иметь? Ради чего стоит жить, а чего 
нужно стараться избегать, чтобы сохранить в себе человека?

2 Помните, что человек — открытая система, многие вопро
сы не имеют однозначного ответа, но сам поиск ответов 

на загадки человеческой природы — занятие увлекательное 
для мыслящего существа. Если вас заинтересовали проблемы 
сущности человека, смысла его жизни, обратитесь к работам 
философов.

3 Размышляя над вечными философскими загадками, не 
забывайте о личной ответственности за сохранение, раз

витие и приумножение человеческого в себе.

Документ

Из работы русского философа С. Л. Франка (1877— 
1950) «Смысл жизни».

Вопрос «о смы сле ж изни»  волнует и мучает в глуби
не душ и каж дого  человека. Ч еловек м ож ет на врем я, и
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даж е на очень долгое врем я, совсем забы ть о нём, погру
зиться с головой или в будничны е интересы  сегодняш 
него дня, в м атериальны е заботы о сохранении ж изни , 
о богатстве, довольстве и зем ны х успехах, или  в к а 
кие-либо сверхличны е страсти и «дела» — в политику, 
борьбу партий  и т. п ., но ж и зн ь  уж е так  устроена, что 
совсем и навсегда отм ахнуться от него не м ож ет и са
м ы й тупой, заплы вш ий  ж иром  или  духовно спящ ий че
ловек: неустранимы й ф ак т  приближ ения смерти и  неиз
беж ны х её предвестников — старения и болезней, ф акт 
отм ирания, скоропреходящ его исчезновения, погруж ения 
в невозвратное прош лое всей наш ей ж и зн и  со всей и л 
лю зорной значительностью  её интересов — этот ф акт 
есть д л я  всякого человека грозное и неотвязное напо
м инание нереш ённого, отлож енного в сторону вопроса 
о смы сле ж изни . Этот вопрос — не «теоретический во
прос», не предмет праздной умственной игры ; этот во
прос есть вопрос самой ж и зн и , он так  ж е страш ен — и 
собственно говоря, ещ ё гораздо более страш ен, чем при 
тяж ко й  нуж де вопрос о куске  хлеба д л я  утоления голо
да. П оистине, это есть вопрос о хлебе, которы й бы н а
питал  нас, и воде, которая утолила бы наш у ж аж ду . 
Ч ехов описы вает где-то человека, которы й, всю ж изнь 
ж и в я  будничны ми интересами в провинциальном  городе, 
к ак  все другие лю ди, лгал  и притворялся, «играл роль» 
в «обществе», был зан ят  «делами», погруж ён в м елкие 
интриги  и заботы — и  вдруг, неож иданно, однаж ды  но
чью , просы пается с тяж ёл ы м  сердцебиением и в холод
ном поту. Что случилось? Случилось что-то уж асное — 
ж и зн ь  прош ла, и ж и зн и  не было, потому что не было и 
нет в ней смысла!

И всё-таки огромное больш инство лю дей считает н уж 
ны м  отм ахиваться от этого вопроса, п рятаться от него 
и находит величайш ую  ж изненную  мудрость в такой  
« страусовой политике ».

Вопросы и задания к документу
1. Почему вопрос о смысле жизни, по словам философа, 
«волнует» и «мучает» человека? 2. С какими свойствами 
человека связано стремление обрести смысл жизни? 3. Как 
связаны между собой вопрос о смысле жизни и то, что 
человек смертен? Почему этот вопрос носит «не теорети
ческий» характер? В чём вы видите его практическую на
правленность? 4. Известен ли вам рассказ А. П. Чехова, на 
который ссылается автор приведённого фрагмента? 5. По-
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чему многие люди всё-таки считают нужным «отмахнуться» 
от вечного вопроса о смысле жизни? В чём ограниченность 
«страусовой политики»?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Почему вопрос о сущности человека формулируется «Что такое 
человек?», а не «Кто такой человек?» 2. В чём проявляется сущ
ность человека как существа «культуросозидающего»? 3. Какие ос
новные (сущностные) отличительные признаки характеризуют чело
века как социальное существо? 4. Каким образом самореализация 
выявляет социальные качества личности?

ЗАДАНИЯ

1. Как вы понимаете смысл суждения древнегреческого философа 
Эпиктета: «Что я такое? Человек. Если я смотрю на себя как на 
предмет отдельный и независимый от прочих предметов, то сле
дует, чтобы я жил долго, чтобы я был богат, счастлив, здоров; 
но если я посмотрю на себя как на человека, как на часть цело
го, то может иногда случиться, что по отношению к этому цело
му я должен подчиниться болезни, нужде или даже погибнуть 
преждевременной смертью. Какое же право имею я жаловаться в 
таком случае? Разве мне не известно, что, жалуясь, я перестаю 
быть человеком, как нога перестаёт быть органом тела, когда она 
отказывается ходить?»
2. В чём философский смысл высказывания русского биолога 
И. И. Мечникова: «Садовник или скотовод не останавливается 
перед данной природой занимающих их растений или животных, 
но видоизменяют их сообразно надобности. Точно так же и учё
ный-философ не должен смотреть на современную человеческую 
природу как на нечто незыблемое, а должен изменить её ко бла
гу людей»? Каково ваше отношение к данной точке зрения?
3. Составьте схему «Социальные качества личности».
4. Подготовьте проект на тему «Сильная личность».

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Человек — единственное животное, которое краснеет 

или, при определённых обстоятельствах, должно краснеть».
М . Т вен  (1 8 3 5 —1 9 1 0 ), а м ер и к а н ск и й  писат ель
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§ 5. Деятельность — способ 
существования людей

Может ли человек в своей жизни ничего не делать? Бывает 
ли деятельность вне сознания и сознание вне деятельности?

П ока человек ж ивёт , он постоянно действует, что-то де
лает, чем-то занят. В процессе деятельности человек позна
ёт мир, создаёт необходимые д л я  собственного сущ ествова
н и я  условия (пищ у, одеж ду, ж ильё и др.), удовлетворяет 
свои духовны е потребности (наприм ер, заним аясь наукой, 
литературой, м узы кой, ж ивописью ), а  так ж е  заним ается 
самосоверш енствованием (укреп ляя  волю , характер , разви
вая  свои способности).

ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ ЧЕЛОВЕКА: ОСНОВНЫЕ Х А РА К ТЕ
РИ СТИ КИ . К ратко напомним отличия человеческой де
ятельности от поведения ж ивотны х. Во-первы х, деятель
ность человека носит сознат ельн ы й  хара кт ер . Ч еловек со
знательно вы двигает цели своей деятельности и предвидит 
её результат. Во-вторых, деятельность носит п р о д укт и в
ны й характ ер . Она направлена на получение результата, 
продукта. Таковы м и, в частности, являю тся  орудия труда, 
изготовленны е и постоянно соверш енствуемые человеком. 
В этой связи  говорят и об орудийном характере деятель
ности, так  к ак  д л я  её осущ ествления человек создаёт и 
использует орудия. В-третьих, деятельность носит преобра
зую щ ий  характ ер:  в ходе деятельности человек изм еняет 
окруж аю щ ий его мир и  самого себя — свои способности, 
привы чки , личностны е качества. В -четвёрты х, в деятель
ности человека п роявляется её общ ест венны й характ ер , 
так  к а к  в процессе деятельности человек , к ак  правило, 
вступает в разнообразны е отнош ения с другими лю дьми.

Д еятельность человека осущ ествляется ради удовлетво
рения его потребностей.

П отребность — это переж иваем ая и осознаваем ая чело
веком нуж да в том , что необходимо д л я  поддерж ания его 
организм а и развития личности.

В современной науке прим еняю тся различны е классиф и
кации  потребностей. В самом общем виде их  мож но объ
единить в три группы.

Е ст ест венны е пот ребност и. По-другому их  могут на
зы вать врож дённы м и, биологическим и, ф изиологическим и, 
органическим и, природны м и. Это потребности человека во 
всём том , что необходимо д л я  его сущ ествования, разви-

49



тия  и воспроизводства. К естественны м относятся, напри
мер, потребности человека в пищ е, воздухе, воде, ж илищ е, 
одежде, сне, отды хе и т. п.

С оциальны е пот ребност и. Они определяю тся принад
леж ностью  человека к  обществу. Социальны ми считаю тся 
потребности человека в трудовой деятельности, созидании, 
творчестве, социальной активности , общ ении с другими 
лю дьм и, признании , достиж ениях , т. е. во всём том, что 
явл яется  продуктом общ ественной ж изни .

И деальны е пот ребност и. П о-другому их  назы ваю т д у 
ховны ми или  культурны м и . Это потребности человека во 
всём том , что необходимо д л я  его духовного развития. К 
идеальны м  относятся, наприм ер, потребности в самовы ра
ж ении , в создании и освоении культурны х ценностей, по
требности познания человеком  окруж аю щ его м ира и своего 
места в нём, см ы сла своего сущ ествования.

Естественные, социальны е и идеальны е потребности че
ловека взаим освязаны . Т ак , удовлетворение биологических 
нуж д приобретает в человеке множество социальны х гра
ней. Н априм ер, утоляя  голод, человек заботится об эсте
тике стола, разнообразии блюд, чистоте и красоте посуды, 
приятном  обществе и т. п.

О писы вая потребности, А . М аслоу х ар ак тер и зо вал  ч е 
л о век а  к а к  «ж елаю щ ее сущ ество» , которое редко д ости 
гает состоян и я  полного , заверш ённого  удовлетворения. 
Если одна потребность удовлетворена, д р у гая  всплы вает 
на поверхность и  н ап р авл яет  вним ание и уси л и я  чело
века .

Эту ж е особенность человеческих потребностей под
черкнул и отечественны й психолог С. Л . Рубинш тейн 
(1889— 1960), говоря о «ненасыщ аемости» потребностей, 
которы е человек удовлетворяет в ходе своей деятельности.

Теория деятельности в отечественной науке разработана 
советским  психологом А . Н . Л еонтьевы м  (1903— 1979). Он 
описал с т р ук т ур у  человеческой деятельности, выделив в 
ней цель, средства и результат.

СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНО СТИ И ЕЁ М ОТИВАЦИЯ. 
В сякая  деятельность человека определяется целям и , ко 
торы е он перед собой ставит. Мы уж е говорили об этом, 
касаясь такой  особенности человеческой деятельности, как  
её сознательны й характер . Ц е ль  — это осознанны й об
раз предвосхищ аемого результата, на достиж ение которого 
направлена деятельность. Н априм ер, архитектор сначала 
мы сленно представляет образ нового здания, а  потом во
площ ает свой зам ы сел в чертеж ах. М ысленный образ ново
го здания — предвосхищ аем ы й результат.
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Д остичь ж елаем ого результата помогаю т определённые 
средст ва деят ельност и. Т ак , в знаком ой вам учебной де
ятельности средствами явл яю тся  учебники и учебные посо
бия, карты , таблицы , м акеты , приборы и т. п . Они помо
гаю т усвоению знаний  и вы работке необходимых учебных 
умений.

В ходе деятельности возникаю т определённые продукт ы  
(р езу ль т а т ы )  деятельности. Таковы ми являю тся  м атери
альны е и духовны е блага, формы общ ения лю дей, общ е
ственны е условия и отнош ения, а так ж е  способности, ум е
ния , зн ан и я самого человека. В результатах  деятельности 
воплощ ается сознательно поставленная цель.

А почему человек вы двигает ту или иную цель? Его 
побуждаю т к  этому м от ивы . «Цель — это то, ради чего 
действует человек; мотив — это то, почему действует че
ловек», — объяснял  отечественны й психолог В. А. Крутец- 
ки й  (1917— 1991).

Одна и та ж е деятельность м ож ет быть вы звана раз
личны м и м отивам и. Н априм ер, ученики  читаю т, т. е. они 
вы полняю т одну и ту  ж е деятельность. Но один ученик 
может читать, испы ты вая потребность в знаниях . Другой — 
из-за ж елания порадовать родителей. Третьим движ ет ж е
лание получить хорош ую  оценку. Ч етвёрты й хочет само
утвердиться. В то ж е время один и тот ж е мотив может 
вести к  разным видам деятельности. Например, стремясь само
утвердиться в своём коллективе, ш кольник может проявить 
себя в учебной, спортивной, общественной деятельности.

Обычно деятельность человека определяется не одним 
каким -либо мотивом и целью , а целой системой мотивов и 
целей. И меет место сочетание, или , мож но сказать, ком по
зи ц и я , к а к  целей , так  и мотивов. И эту ком позицию  нель
зя  свести ни к  одному из них, ни к  простой их  сумме.

В м отивах деятельности человека проявляю тся его по
требности, интересы , убеж дения, идеалы . Именно мотивы 
придаю т человеческой деятельности смысл.

Л ю бая деятельность предстаёт перед нам и к ак  цепь дей
ствий. Составную часть, или , другим и словами, отдельны й 
ак т  деятельности назы ваю т дейст вием . Н априм ер, учебная 
деятельность состоит из таки х  действий, к ак  чтение учеб
ной литературы , слуш ание объяснений учителей, конспек
тирование, проведение лабораторны х работ, вы полнение 
упраж нений , реш ение задач и  т. п.

Если поставлена цель, мысленно представлены  резуль
таты , намечен порядок осущ ествления действий, вы браны 
средства и способы действия, то можно утверж дать, что 
деятельность осущ ествляется вполне осознанно. Однако в
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реальной ж и зн и  процесс деятельности вы водит её из бере
гов лю бы х целей , нам ерений, побуж дений. Рож даю щ ийся 
результат деятельности оказы вается беднее или богаче н а
чального зам ы сла.

Под влиянием  сильны х чувств и других раздраж ителей  
человек способен на действия без достаточно осознанной 
цели. Т акие действия назы ваю т м алоосознанными или им 
п ульси вн ы м и  действиям и.

Д еятельность лю дей всегда протекает на базе создан 
ны х ранее объективны х предпосы лок и определённы х 
общ ественны х отнош ений. Т ак , наприм ер , сельскохозяй 
ственная деятельность во врем ена Д ревней Руси  п р и н ц и 
пиально отли чалась  от соврем енной сельскохозяйственной 
деятельности . В спом ните, ком у п ри н ад леж ал а  в те врем е
на зем л я , кто и к ак и м и  орудиям и  её обрабаты вал , от чего 
зависели  урож аи , ком у п ри н ад леж ал и  сельскохозяй ствен 
ные продукты , к а к  происходило их перераспределение в 
общ естве.

Обусловленность деятельности объективны м и общ ествен
ны м и предпосы лкам и свидетельствует о её конкрет но
ист орическом  характ ере.

М НОГООБРАЗИЕ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ . В зависимости от 
многообразия потребностей человека и общ ества склады ва
ется и многообразие конкретны х видов деятельности лю 
дей.

И сходя из различны х оснований, вы деляю т различны е 
виды деятельности. В зависим ости от особенностей отнош е
ния человека к  окруж аю щ ем у м иру деятельность подраз
деляю т на практическую  и духовную . П р а к т и ч е ск а я  дея
т ельност ь  направлена на преобразование реальны х объек
тов природы  и общ ества. Д у х о в н а я  деят ельност ь  связана 
с изм енением  сознания лю дей.

К огда деятельность человека соотносят с ходом истории, 
с общ ественным прогрессом, то вы деляю т прогрессивную  
или  р еа кц и о н н ую  направленность деятельности, а  такж е 
созидат ельную  или  р а зр уш и т ельн ую . О пираясь на и з
ученны й в курсе истории м атериал , вы м ож ете привести 
прим еры  событий, в которы х проявлялись эти виды д ея 
тельности.

В зависим ости от соответствия деятельности сущ еству
ю щ им  общ екультурны м  ценностям , социальны м  нормам 
определяю т за к о н н ую  и н е за к о н н у ю , м оральную  и ам о
р а льн ую  деятельность.

В связи  с социальны м и ф ормами объединения лю дей в 
ц елях  осущ ествления деятельности вы деляю т к о л л е к т и в 
ную , массовую , инд и ви д уа льн ую  деятельность.
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В зависим ости от н али чи я или  отсутствия новизны  це
лей, результатов деятельности, способов её осущ ествления 
различаю т однообразную , ш аблонную , м онот онную  д ея
тельность, которая вы полняется строго по правилам , и н 
струкц и ям , новое в такой  деятельности сведено к  м ини
муму, а чащ е всего отсутствует полностью , и деятельность 
инновационн ую , изобрет ат ельскую , т ворческую . Словом 
«творчество» принято обозначать деятельность, порож даю 
щую нечто качественно новое, ранее неизвестное. Творче
ская  деятельность отличается неповторимостью , у н и к ал ь 
ностью, оригинальностью . В аж но подчеркнуть, что элем ен
ты  творчества могут найти  место в любой деятельности. И 
чем  менее она реглам ентирована правилам и , и н струкц и я
ми, тем больш е в ней возмож ностей д л я  творчества.

В зависимости от общ ественных сфер, в которы х де
ятельность протекает, различаю т эконом ическую , п о ли 
т ическую , социальную  деятельность и др. Кроме того, в 
каж дой  сфере ж изни  общ ества вы деляю т свойственные ей 
определённые виды человеческой деятельности. Н априм ер, 
эконом ической сфере свойственны производственная и по
требительская деятельность. Д л я  политической характерны  
государственная, военная, м еж дународная деятельность. 
Д ля духовной сферы ж и зн и  общ ества — научная , образо
вательная, досуговая.

Рассм атривая процесс становления человеческой ли ч
ности, отечественная психология вы деляет следую щ ие ос
новные виды деятельности лю дей. Во-первы х, это игра : 
предм етная, сю ж етно-ролевая, интеллектуальн ая , спортив
н ая . И гровая деятельность ориентирована не столько на 
конкретны й результат, сколько  на сам процесс игры  — её 
правила, ситуацию , воображ аемую  обстановку. Она готовит 
человека к  творческой деятельности и ж и зн и  в обществе.

Во-вторых, это учение  — деятельность, направленная на 
приобретение знаний  и способов действий.

В-третьих, это т руд  — вид деятельности, направленны й 
на достиж ение практически  полезного результата.

Ч асто наряду  с игрой , учением  и трудом в качестве 
основного вида деятельности лю дей вы деляю т общ ение  — 
установление и развитие взаим ны х отнош ений, контактов 
м еж ду лю дьми. Общение вклю чает в себя обмен инф орм а
цией, оценкам и , чувствам и и  конкретны м и действиям и.

И зучая особенности проявления человеческой деятель
ности, вы деляю т внеш ню ю и внутренню ю  деятельность. 
В н еш н яя  деятельность проявляется  в виде движ ений , м ы 
ш ечны х усилий , действий с реальны м и предметам и. В н у 
т р ен н яя  происходит посредством ум ственны х действий. В
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ходе этой деятельности активность человека проявляется 
не в реальны х д ви ж ен и ях , а  в идеальны х м оделях, соз
даваем ы х в процессе м ы ш ления. М еж ду этими двум я ви
дами деятельности сущ ествует тесная связь и слож ная за 
висимость. В нутренняя деятельность, образно вы раж аясь , 
планирует внеш ню ю . Она возникает на основе внеш ней и 
через неё реализуется. Это важ но учиты вать при рассмо
трении связи  деятельности и сознания.

СОЗНАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНО СТЬ. Н а протяж ении  веков 
проблема сознания явл яется  предметом остры х идеологи
ческих  споров. П редставители разны х ф илософ ских ш кол 
по-разному отвечаю т на вопрос о природе сознания и осо
бенностях его ф орм ирования. Естественно-научный подход 
противостоит в этих спорах религиозно-идеалистическим  
взглядам . Сторонники ест ест венно  научного  подхода  счи 
таю т сознание проявлением  ф ункций  мозга, вторичны м  по 
сравнению  с телесной организацией  человека. Сторонники 
религиозно -идеалист ических  в згля д о в , наоборот, первич
ным считаю т сознание, а  человека «телесного» — его про
изводной.

Но, несмотря на разл и ч и я  в трактовке природы  созна
н и я , и те и другие отмечаю т, что оно связано с речью 
и целеполагаю щ ей деятельностью  человека. О том , к а к о 
во сознание, что оно собой представляет, свидетельствую т 
я зы к  людей и  предметы  культуры  — результаты  труда, 
произведения искусства и т. п.

О сновываясь на естественно-научном подходе, отече
ственная психология разработала учение о ф ормировании 
устойчивы х структур сознания человека в раннем  возрас
те благодаря общению со взрослы м и. Согласно этому уче
нию , каж д ы й  человек в ходе индивидуального развития 
приобщ ается через овладение язы ком  к  сознанию , т. е. 
совместному знанию . И благодаря этому формируется его 
индивидуальное сознание. Т ак , человек с самого рож дения 
попадает в мир предметов, созданны х предш ествую щ ими 
поколениям и. В результате общ ения с другим и лю дьми он 
обучается целенаправленном у использованию  этих предме
тов.

Именно потому, что человек относится к  объектам  
внеш него м ира с поним анием , со знанием , способ его от
нош ения к  м иру и назы вается сознанием . Любой чувствен
ны й образ предмета, любое ощ ущ ение или  представление, 
обладая определённым значением  и  смы слом, становятся 
частью  сознания. С другой стороны , ряд ощ ущ ений, пере
ж и ван и й  человека находится за рам кам и  сознания. Они 
приводят к  м алоосознанны м , им пульсивны м  действиям , о
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которы х говорилось ранее, а  это вли яет на деятельность 
человека, порой и ск аж ая  её результаты .

Д еятельность, в свою очередь, способствует изм енениям  
в сознании  ч ел о век а , его разви ти ю . С о зн а н и е  ф орм иру
ет ся  д еят ельн ост ью  у чтобы  в то ж е  врем я вл и ять  на 
эту  д еятельн ость , оп ред ел ять  и регул и ровать  её. П р а к т и 
чески  осущ ествл яя  свои творчески е зам ы сл ы , род и вш и е
ся  в созн ан и и , лю ди преображ аю т природу , общ ество и 
сам и х  себя. В этом  см ы сле сознание ч еловека  не только  
о тр аж ает  об ъекти вн ы й  м ир, но и творит его. В питав в 
себя исторический  опы т, зн а н и я  и м етоды  м ы ш л ен и я , 
получив определённы е ум ен и я и н а в ы к и , человек  осваи 
вает действительность. П ри  этом  он стави т  ц ел и , созда
ёт п роекты  будущ их орудий , осознанно регули рует свою 
д еятельность.

Обосновывая единство деятельности и сознания, отече
ственная н аука вы работала учение о деятельности, которая 
явл яется  ведущ ей д л я  каж дого возрастного периода ж и з
ни человека. Слово «ведущ ая» подчёркивает, во-первых, 
то, что именно она формирует на данном возрастном этапе 
важ нейш ие черты  личности. Во-вторых, в русле ведущ ей 
деятельности развиваю тся все другие её виды.

Н априм ер, у ребёнка до поступления в ш колу  ведущ ий 
вид деятельности  — игра, х отя  он у ж е  немного учится 
и трудится (дома с родителям и  или  в детском  саду). Ве
дущ ий вид деятельности  ш к о л ьн и к а  — учение. Но, не
см отря на то что в его ж и зн и  важ ное место заним ает 
труд, в свободное врем я он всё так  ж е с удовольствием  
продолж ает играть. В едущ ей деятельностью  подростка 
многие исследователи считаю т общ ение. В то ж е  врем я 
подросток продолж ает учи ться  и в его ж и зн и  п оявл яю т
ся  новы е лю бим ы е игры . Д л я  взрослого ведущ ая д еятель
ность — труд, но вечерам и он м ож ет уч и ться , а  свобод
ное врем я посвящ ать спортивны м  или  интеллектуальны м  
играм , общ ению .

Словарь
Деятельность — специф ический вид человеческой а к 

тивности, направленны й на соверш енствование окруж аю 
щ его м ира и самого себя.

Сознание — вы сш ая, свойственная человеку форма 
обобщённого и целенаправленного отраж ения действитель
ности; совокупность психических процессов, участвую щ их 
в осмы слении человеком  объективного мира.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Учитесь ставить перед собой конкретные цели и опре
делять оптимальные средства для их достижения. Это 

придаёт деятельности сознательный характер, позволяет кон
тролировать её ход и вносить, если это нужно, определённые 
коррективы.

2 Помните: важно видеть не только ближайшие, но и от
далённые цели своей деятельности. Это поможет пре

одолеть трудности, не даст остановиться на пол пути, не до
стигнув цели.

3 Проявляйте заботу о разнообразии своей деятельности. 
Это даст возможность удовлетворять различные потреб

ности и развивать различные интересы.

4 Не забывайте о значимости внутренней деятельности в 
жизни людей. Это поможет вам быть внимательными к 

мнениям, эмоциям, чувствам окружающих, проявлять деликат
ность в своих отношениях с другими людьми.

Документ

Из работы современного российского психолога В. А. Пе
тровского «Личность в психологии: парадигма субъектности».

Вот м ы , наприм ер, убеж дены , что у любой деятель
ности есть автор («субъект»), что она всегда направ
лена на ту или  другую  вещ ь («объект»), что внача
ле — сознание, потом — деятельность. Кроме того, мы 
не сомневаемся в том , что деятельность — это процесс 
и что её можно наблю дать со стороны или  у ж , во в с я 
ком  случае, «изнутри» — глазам и  самого человека. Всё 
так  и есть, пока мы не приним аем  в расчёт продвиж е
ние человека к  уж е принятой  ц ел и ... Но если предметом 
вним ания мы сделаем движ ение деятельности, то тогда 
вдруг окаж ется , что всё сказанное о её строении теряет 
отчётливость... Теряет «резкость» автор; ориентирован
ность деятельности н а  объект уступает место ориента
ции на другое ли ц о ... процесс деятельности распадается 
на множество ветвящ ихся и  вновь сливаю щ ихся «ручей
ков-переходов»... вместо того чтобы сознание предваряло 
и направляло деятельность, оно само оказы вается чем- 
то вторичны м , вы водим ы м  из деятельности ... И всё это 
в силу тенденций собственного д ви ж ен и я, сам оразвития 
деятельности ...
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Всегда есть элемент несоответствия м еж ду тем, к  чему 
стрем иш ься и чего достигаеш ь... Н езависимо от того, ока
зы вается ли  замысел выш е воплощ ения или, наоборот, 
воплощ ение превосходит замы сел, расхож дение между 
стремлением и эффектами осущ ествлённых действий сти
мулирует активность человека, движ ение его деятельно
сти. А  в итоге рож дается новая деятельность, и не только 
своя собственная, но, возможно, других людей.

Вопросы и задания к документу
1. Опираясь на текст источника, объясните, что такое объ
ект и субъект деятельности. Приведите конкретные при
меры объектов и субъектов различных видов деятельности.
2. Найдите в тексте источника строки, где автор говорит 
о движении деятельности. Какой смысл он вкладывает в 
эти слова? Что появляется в итоге движения деятельности?
3. Как, по мнению автора, связаны деятельность и сознание?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое деятельность? 2. Какие черты присущи деятельности 
человека? 3. Как связаны деятельность и потребности? 4. Что такое 
мотив деятельности? Чем мотив отличается от цели? Какова роль 
мотивов в деятельности человека? 5. Дайте определение потреб
ности. Назовите основные группы потребностей человека и при
ведите конкретные примеры. 6. Что можно отнести к результатам 
(продуктам) деятельности человека? 7. Назовите виды деятельно
сти человека. Раскройте на конкретных примерах их многообразие. 
8. Как связаны деятельность и сознание?

ЗАДАНИЯ

1. На Камчатке, известной своими действующими вулканами, 
внедряются в жизнь специальные технологии по переработке 
вулканического сырья. Начало этим работам было положено спе
циальным решением губернатора. Специалисты определили, что 
производство силикатов из вулканической породы очень при
быльное дело, не требующее значительных капиталовложений. 
По их расчётам, работа одного завода может приносить 40 млн 
рублей в областной бюджет и 50 млн рублей в госбюджет. 
Рассмотрите эти сведения с позиций изученной темы: опреде
лите, какие виды деятельности людей проявились в описанных 
событиях, назовите в каждом случае субъекты и объекты дея
тельности, проследите на данном примере связь сознания и де
ятельности.
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2. Определите, к практической или духовной деятельности отно
сятся: а) познавательная деятельность; б) социальные реформы; 
в) производство товаров первой необходимости.
3. Назовите действия, из которых состоит деятельность врача, 
земледельца, учёного.
4. А. Н. Леонтьев написал: «Деятельность богаче, истиннее, чем 
предваряющее её сознание». Поясните эту мысль.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Д еятельность — единственны й путь к знанию ».

Б. Ш оу (1 8 5 6 — 1 9 5 0 ), а н гли й с к и й  писат ель

§ 6. Познавательная 
и коммуникативная 
деятельность

Кто может о себе сказать: «Я знаю, что я ничего не знаю»? 
Можно ли полагаться на достоверность информации, полученной 
с помощью органов чувств? Как различить знание истинное и 
неистинное? Наступит ли конец научным открытиям? Чем зани
мается паранаука?

Ч еловеку, проучивш емуся много лет в ш коле, не н уж 
но объяснять, что означает слово «знания». Знать , ведать, 
разум еть — зн ачи т обладать инф ормацией (совокупностью  
сведений) о тех или  ины х областях реальности. Знанию  
противопоставляется незнание, невежество.

Знание — это форма сущ ествования и систем атизации 
результатов познавательной деятельности человека. П озна
нием назы вается процесс постиж ения действительности, 
накопления и осм ы сления данны х, полученны х в опыте 
взаим одействия человека с окруж аю щ им  миром. Д л я  со
верш енствования познавательной деятельности необходимо 
изучить её особенности и проблемы.

ПОЗНАВАЕМ  Л И  М ИР? П роблема познаваемости про
исходит из реальны х трудностей познания. В своих подхо
дах к  данной проблеме учёны е разделились на оптимистов, 
пессимистов и скептиков.

П ессимисты  отрицаю т познаваемость м ира. Оптимисты 
утверж даю т, что м ир принципиально познаваем . С кепти
ки , п ризнавая , что познание м ира возм ож но, вы раж аю т 
сомнение в достоверности полученного знания.

Ещ ё в древности зародилось представление о том , что 
разны м  лю дям  свойственны разны е толкования и разны е
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оценки явлений. Сущность ж е самих вещ ей, сокрытую  за 
их внеш ними проявлениям и, человек постичь не способен. 
Эта идея легла в основу агност ицизм а  (от греч. agnostos  — 
непознаваемый) — философского учения, отрицаю щ его воз
можность познания. Любопытно, что с развитием  знаний о 
мире агностицизм не умер. В Новое время, характеризовав
ш ееся быстрым развитием  экспериментального естествозна
ния, английский учёны й Д. Юм (1711— 1776) сделал вывод: 
«Природа держ ит нас на почтительном расстоянии от своих 
тайн и предоставляет нам лиш ь знание немногих поверх
ностных качеств объектов, скры вая от нас их сущность».

Распространённой разновидностью  агностицизм а был 
к о н вен ц и о н а ли зм . Согласно этому учению , сущ ествую щ ие 
научны е теории являю тся  л и ш ь соглаш ениям и м еж ду учё
ны м и (от лат . conven tio  — соглаш ение). Эти теории не мо
гут достоверно отраж ать сущ ность исследуемы х предметов.

В известной мере агностицизм  сохраняется и сегодня, 
когда многие тайны  м ироздания откры ты .

Сторонники гносеологического  (от греческих слов gno
sis  — познание и logos — учение; гносеология — учение 
о познании) оптим изм а, не отрицая слож ности познания, 
трудности вы явления сущ ности вещ ей, доказы ваю т несо
стоятельность агностицизм а. В качестве аргумента одни 
из них отмечаю т ясность и отчётливость научной м ы сли, 
повествую щ ей о сущ ности изучаем ы х объектов. Д ругие де
лаю т упор на общ езначимость получаем ы х результатов. А 
третьи — на невозм ож ность сущ ествования человека без 
знаний , проверяем ы х в реальной практике ж изни .

Все, кто признаёт познаваемость м ира, рассматриваю т 
различны е способы познавательной деятельности.

Основные формы познания

П о з н а н и е

Ч у в с т в е н н о е  

| Ощущение

Р а ц и о н а л ь н о е

Понятие

| Восприятие Суждение

Представление У мозакл ючение

59



П О ЗН А Н И Е ЧУВСТВЕННОЕ И РА Ц И О Н А ЛЬН О Е. Н а
ука о знании  и познании вы деляет различны е формы чув
ственного познания. П ервая из них — ощ ущ ения, т. е. от
раж ение отдельны х свойств, отдельны х признаков предме
тов и процессов. В торая форма чувственного познания — 
восприят ие, которое даёт целостное отраж ение предметов 
в многообразии их  свойств. Наиболее слож ная форма ч ув
ственного познания — предст авление, поскольку здесь нет 
уж е конкретного предмета, которы й отраж ается. Но, к ак  
и в восприятии, остаётся конкретны й образ объекта, с той 
л и ш ь разницей , что этот образ несколько «усреднён», на 
него действую т аналогичны е образы  прош лого и  он теряет 
свои уникальны е и случайны е черты . Д ля представления 
характерна пам ять, её «ож ивление». Н ередко в представ
лении действует и воображение: при его помощ и человек 
способен восстанавливать то, что уж е было, вы делять от
дельны е стороны того или  иного объекта, ком бинировать 
их. В итоге могут быть получены  представления реальны е, 
которы е человек способен воплотить в ж и зн ь  (например, 
представление о новом устройстве автом аш ины ), или  ж е 
представления нереальны е  (наприм ер, о русалке, домовом, 
кентавре и т. п .).

В процессе рационального (логического) познания ис
пользую тся и таки е  формы, к а к  понятие, суж дение, умо
заклю чение (иногда сюда вклю чаю т гипотезы , теории, м е
тоды).

П о н ят и е  — это м ы сль, в которой ф иксирую тся общие 
и сущ ественные признаки  вещ ей, наприм ер, пон яти я  «че
ловек», «самолёт» не ограничиваю тся образом какого-то 
конкретного человека или  м аркой летательного аппарата.

Более слож ной формой рационального познания я в л я 
ется суж дение  — мы сль, утверж даю щ ая или  отрицаю щ ая 
нечто об объектах познания. Суж дение отраж ает связи , су
щ ествую щ ие м еж ду предметам и и явлениям и  действитель
ности или  м еж ду их  свойствами и признакам и .

Н а базе понятий  и суж дений ф ормирую тся ум озаклю че
н и я , представляю щ ие собой рассуж дения, в ходе которы х 
логически вы водится новое суж дение (заклю чение или вы 
вод).

Р ациональная  познавательная способность (к а к , впро
чем, и чувственная — на уровне представлений) связана с 
м ы ш лением . М ы ш ление, в свою очередь, связано с речью. 
Речь осущ ествляется с помощ ью  я зы к а . Я зы к  — это систе
ма специальны х знаков, им ею щ их предписанное им значе
ние. В качестве знаков могут вы ступать звуки , рисунки , 
чертеж и, ж есты  и  т. п . П редписанное значение — это со-
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держ ание, закреплённое за тем  или ины м  знаком . С вязь 
значения со знаком  в разны х я зы к ах  различна (наприм ер, 
слова, означаю щ ие дом или  человека, по-разному звучат и 
пиш утся в разны х язы к ах ). Зн ак  обычно вы ступает сред
ством познания, хотя м ож ет быть и объектом, если речь 
идёт о специальном  непосредственном изучении знаков и 
знаковы х систем.

Во взглядах на соотношение чувственного и рационально
го познания различаю т позиции сенсуалистов и рационали
стов. С енсуализм  (от лат. sensus  — чувство) на первое место 
в процессе познания ставит в противовес разуму чувствен
ную познавательную  способность. Сенсуалисты считают: 
«Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах».

П ротивополож ной линии  придерж иваю тся р а ц и о н а ли 
ст ы . Они признаю т основой познания и поведения людей 
разум  (от лат . ra tio  — разум ), отрицая чувства в качестве 
источника достоверной первичной инф орм ации, м отивируя 
это неточностью и ограниченностью  сведений о мире, полу
чаем ы х при помощ и органов чувств.

Кто ж е  прав?
Конечно, познавательная способность чувств ограничен

на, но следует признать, что это единственны й кан ал , с 
помощ ью  которого человек непосредственно связан  с м а
териальной действительностью . Б ез чувственного познания 
невозм ож на первичная ориентировка в мире, невозможно 
постиж ение красоты  и гарм онии.

Рациональное познание в своём взаим одействии с п р ак 
тикой  способно преодолеть недостатки чувственного позна
н и я  действительности и обеспечить ф актически  безгранич
ное поступательное развитие зн ан и я. Однако рациональное 
познание невозмож но без чувственного. Т ак , наприм ер, в 
ф изических теориях немалую  роль играет чувственно-на
гл яд н ая  сторона (в виде схем, чертеж ей и других изобра
ж ений). И наче говоря, в реальном  познании чувственное 
и рациональное взаим освязаны  и вы ступаю т к а к  единое 
целое. Это единство нисколько не наруш ается тем , что в 
одних познавательны х ситуациях  преобладает чувственное 
начало, а  в других — рациональное. ''кх

ИСТИН А И  ЕЁ К РИ Т Е РИ И . Посредством органов чувств, 
м ы ш ления, а  так ж е  с помощ ью  интуиции и эмоций чело
век в ходе познавательного процесса получает зн ан и я  о 
мире. Но эти  зн ан и я могут оказаться к а к  истинны м и, так  
и лож ны м и.

И стина — это соответствие полученного зн ан и я действи
тельности, такое отраж ение объекта познаю щ им  субъектом , 
при котором познавательны й объект воспроизводится так ,
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к ак  сущ ествует сам  по себе, вне сознания. И ли иначе: ис
тина — это соответствие представлений или утверж дений 
реальному полож ению  дел. П онятие «истина» является  
слож ны м  и многосторонним.

Ч еловек не всегда м ож ет познать истину в полном объ
ёме (наприм ер, отраж аю щ ую  квантово-м еханические или 
социально-исторические процессы ), и зн ан и я его ограниче
ны данны м  конкретны м  моментом, поэтому такую  истину 
назы ваю т относительной. О т носит ельн ая  и ст и н а  — это 
ограниченное верное знание о чём-либо. Со временем от
носительная истина м ож ет стать частны м  случаем  общего 
правила или  вовсе оказаться  заблуж дением . И з относитель
ны х истин склады вается абсолю тная истина. А бсолю т ная  
и ст ина  — это полное, исчерпы ваю щ ее знание о слож ном 
объекте. Содерж ание истины  постоянно расш иряется, уточ
няется, таким  образом, процесс познания бесконечен.

Не всякая  истина является  абсолю тной и окончатель
ной. Т аких  истин вообще не так  уж  много. Существенно 
больш е истин относительны х.

К ак  ж е отличить истину от заблуж дения, от ош ибочны х 
выводов, к аки е  нередко имею т место в процессе познания?

Сущ ествует точка зрения, что знание лиш ь тогда истин
но, когда оно непротиворечиво, логически  стройно, т. е. 
согласовано с им ею щ ейся системой взглядов.

Д ругим  критерием  истины  явл яется  признание истин
ны м  того, что полезно д л я  человека.

Эти точки  зрения характеризую т свойства, которы е хо
телось бы обнаруж ить в истинном  знании . Однако кри ти ки  
излож енны х взглядов отмечаю т, что не в сякая  логически 
стройная теория явл яется  истинной и, напротив, знание, 
не приносящ ее непосредственной пользы , на поверку мо
ж ет оказаться истинны м.

Более надёж ны м  критерием  истины  считается п р а к т и 
ка . Если, например, атом ная электростанция, созданная 
на основе определённой ф изической теории, даёт электро
энергию , значит, данная теория истинна. Но эта точка 
зрения подвергается критике: п р акти к а  не охваты вает весь 
реальны й м ир, к тому ж е практическое подтверж дение к а 
кой-либо теории м ож ет произойти не сразу, а  через многие 
годы, однако это не значит, что данная теория не является  
истиной. Поэтому в ф илософии вы двигается идея взаим о
дополняем ост и: ведущ ий критерий  истины  — п ракти ка, 
которая вклю чает м атериальное производство, накоплен
ны й опыт, эксперим ент, дополняется требованиям и логи 
ческой согласованности и во м ногих случаях  практической  
полезностью  тех или  ины х знаний.
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У тверж дения, не соответствую щ ие действительности, 
являю тся  либо заблуж дением , либо лож ью . Если заблуж 
дение  — это содерж ание зн ан и я , не соответствующее 
реальности, но ош ибочно приним аем ое за  истинное, то 
ложь — это и скаж ен и е действительного состояния дел, 
имею щ ее целью  обман кого-либо. С точки  зрения нрав
ственности заблуж дение — добросовестная неправда, а об
ман — недобросовестная.

И стинностное п роявляется специф ично в каж дой  обла
сти зн ан и я. В историческом  исследовании оно будет ины м, 
чем , к  прим еру, в хим ии  или  литературоведении. В м а
тем атических науках  обоснование полож ений всегда завер
ш ается теоретическим  доказательством : критерием  истин
ности этих полож ений непосредственно вы ступает теория. 
С пециф ична истина и  при судебном расследовании, где за 
частую приходится с трудом пробираться к  ней, исследуя 
множество гипотез, ф актов, данны х, полученны х эксперта
ми, свидетельские п оказан и я.

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНА НИ Я. Б л и ж е всего 
к  истине стоит научное знание. При этом оно отличается 
от других видов знания, к ак  и научное познание от дру
гих форм познания. Во-первых, научное познание руковод
ствуется принципом  объект ивност и. Оно долж но отразить 
объект таким , каков он есть на самом деле. Во-вторых, 
научное знание, в отличие от слепой веры в мифологии и 
религии, обладает таким  признаком , к ак  р а ционалист иче
ская  обоснованност ь. В-третьих, науке свойственна особая 
сист ем ност ь зн а н и я . Н аучное знание не просто упорядо
ченно, таким  мож ет быть и обыденное знание, но к  тому 
ж е вы раж ается в форме теории или  развёрнутого теоретиче
ского понятия. В-четвёртых, научному знанию  свойственна 
проверяемость. Средствами проверки результатов научного 
познания могут быть и научное наблюдение, и  практика, 
и логические рассуж дения. П ри этом совершенно не обяза
тельно проводить проверку каж ды й  раз, когда необходимо 
обращение к  научны м  истинам . И стина в науке характери
зует знания, которые в принципе проверяемы и в конечном 
счёте оказы ваю тся подтверж дённы ми, т. е. достоверными.

Вместе с тем , помимо достоверного зн ан и я, в науке мо
гут встречаться разновидности проблемного зн а н и я  (гипо
тезы  ведь не истинны  и не лож ны ). Знает н аука и заблуж 
дения, которы е преодолеваю тся дальнейш им  развитием  по
знавательной деятельности учёны х. И ногда встречается и 
лож ное знание, которое охотно рядится  в научны е одеж ды .

В научном знании  вы деляю т два уровня: эм пирический 
и теоретический. Эти уровни различаю тся преж де всего
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тем, что эм пирическое зн а н и е  отраж ает изучаем ы й объект 
со стороны, доступной наблю дению , когда исследователь 
взаим одействует с изучаем ы м  предметом непосредствен
но или  с помощ ью  приборов. А т еорет ическое познание  
имеет дело с логической моделью изучаемого объекта, вы 
раж енной специальны м  научны м  язы ком .

Содерж ание зн ан и я на эм пирическом  уровне представ
лено научны м и ф актам и  (собы тия, ф изические процессы 
и т. п .), а  такж е наблю даемыми связям и  м еж ду ним и. На 
теоретическом  уровне содерж анием  знаний  являю тся  науч
ные понятия, гипотезы , принципы  и законы  науки .

Э м пирический и теоретический уровни различаю тся и 
по методам исследования, которы е так ж е  д елятся  на эм 
пирические и теоретические. К эм пирическим  относятся 
наблю дение, изм ерение, описание, сравнение, эксперимент, 
с помощью которы х происходит накопление и  ф иксация 
опы тны х данны х. К теоретическим  — аналогия , моделиро
вание, абстрагирование, идеализация (т. е. мысленное кон 
струирование объектов, не сущ ествую щ их в действитель
ности) и другие методы, с помощью которы х вы являю тся 
законы  науки , создаю тся научны е теории.

Н аконец , различие м еж ду двум я уровням и научны х зн а
ний состоит в том, что эм пирические зн ан и я ф рагм ентар
ны (они даю т инф ормацию  только об отдельны х сторонах 
изучаемого объекта), а теоретические зн ан и я представляю т 
более систематизированную  картину , раскры ваю щ ую  сущ 
ность изучаемого объекта. (П риведите прим еры  эм пириче
ских  и теоретических знаний  из ф и зи ки , хим ии , биоло
гии, общ ествознания.)

Сказанное относится к  изучению  к ак  природны х объ
ектов, так  и общ ества и человека. Однако социальны е и 
гум анитарны е зн ан и я имею т свою специф ику.

СО Ц И А Л ЬН Ы Е И ГУ М А Н И ТА РН Ы Е ЗН А Н И Я . Обще
ственны е науки  вы являю т объективны е закон ы , вы раж а
ю щ ие сущ ественные, всеобщие и необходимые связи  явл е 
ний и процессов, происходящ их в обществе. Социальное 
знание к а к  продукт этих наук — это преж де всего знание 
об относительно устойчивы х и систем атически воспроизво
димы х отнош ениях м еж ду народами, классам и, социально
дем ограф ическим и и проф ессиональны м и группам и и т. д.

Социальное знание имеет и свои специф ические особен
ности.

Если представитель общ ественных наук — историк, со
циолог, философ — обращ ается к  ф актам , законам , зави 
симостям  общ ественно-исторического процесса, то резуль
татом его исследований явл яется  социальное знание. Если
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ж е он рассм атривает мир человека, цели и м отивы  его 
деятельности, духовны е ценности, личностное восприятие 
м ира, то в этом случае научны м  результатом  вы ступает 
гум анитарное знание. Когда историк исследует общ ествен
ные тенденции в развитии  человечества, он вы ступает как  
общ ествовед, а когда изучает индивидуально-личностны е 
ф акторы , то действует к ак  гум анитарий. Т аким  образом, 
социальное и  гум анитарное зн ан и я взаим опроникаем ы . Без 
человека нет общ ества. Но и человек не м ож ет сущ ество
вать без общ ества. И стории без лю дей не бывает. Одна
ко без изучения законом ерны х процессов, без объяснения 
сути исторического разви ти я  она не была бы наукой.

К гум анитарном у знанию  так ж е  относится и филосо
ф ия, поскольку она обращ ена к  духовному миру человека.

Гум анитарий рассм атривает действительность в круге 
целей , мотивов, ориентации человека. Задача гум анита
рия — понять его пом ы слы , побуж дения, нам ерения. П о 
ним ание  — одна из особенностей гум анитарного знания. 
Вот к а к  об этом писал вы даю щ ийся отечественны й учёны й 
М. М. Б ахтин  (1895— 1975): «Гуманитарны е науки  — на
уки о человеке в его специф ике, а  не о безгласной вещ и и 
естественном явлении . Ч еловек в его человеческой специ
ф ике всегда вы раж ает себя (говорит), т. е. создаёт текст 
(хотя бы потенциальны й). Там , где человек изучается вне 
текста и независимо от него, это уж е не гум анитарны е на
уки  (анатом ия и ф изиология человека и д р .)... У видеть и 
понять автора произведения — значит увидеть и  понять 
другое, чуж ое сознание и его м ир...»

О бращ аясь к  текстам  писем и публичны х вы ступлений, 
дневников и програм м ны х заявлений , худож ественны х 
произведений и кри ти чески х  рецензий , ф илософ ских сочи
нений и публицистических статей, гум анитарий стрем ится 
понять смы сл, которы й влож ил в них автор. Это возм ож 
но, только если рассм атривать текст в контексте той сре
ды , в которой ж и л  его создатель, в при вязке  к  его ж и з 
ненному миру.

П оним ание текста не м ож ет бы ть таки м  ж е строгим , к ак  
объяснение объективны х социальны х связей . Н апротив, 
возм ож ны  таки е  тол кован и я  текста, которы е не я в л яю т
ся  необходим ы м и, единственно верны м и, несомненны м и, 
но им ею т право на сущ ествование, тем  более что пьесы 
А . П. Ч ехова или  У. Ш експи ра сегодня наполняю тся 
ины м  смы слом , чем в момент их  создан и я. П оэтому гу
м анитарное знание не им еет точности естественны х и тех 
ни чески х  н аук , акти вн о  использую щ их м атем атические 
вы кл ад ки .

З- Л. Н. Боголюбов, 10 кл. 65



Возможность придания текстам  различны х смыслов, 
обилие случайны х отнош ений, невозм ож ность сведения 
зн ан и я  к  однозначны м , всеми признанны м  определениям  
не обесцениваю т гум анитарное знание. Н апротив, такое 
знание, обращ ённое к внутреннему м иру человека, спо
собно воздействовать на него, одухотворять, преображ ать 
его м оральны е, идейны е, мировоззренческие ориентиры , 
способствовать развитию  в человеке всех его человеческих 
качеств.

М НОГООБРАЗИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗН А Н И Я . П ри 
всём уваж ении  к научному познанию  и знанию  и п ри зн а
нии их  значим ости было бы неверно ограничивать резуль
таты  познавательной деятельности человека только наукой.

Н а первы х этапах  исторического развития  человеческой 
циви лизации  потребность в познании м ира в той или  иной 
мере удовлетворялась в м иф ологических и религиозны х 
объяснениях явлений  природы , социальны х отнош ений и 
многообразны х проявлений человека. В м иф ах, представ
л явш и х  собой повествование о происхож дении и сущ ество
вании м ира и его отдельны х частей, находили отраж ение 
самые разны е сведения, в том числе и близкие к  истине. 
Однако м иф ология не объясняла, к ак  устроен м ир. Её на
значение — давать целостную  карти н у , в которой есть и 
прош лое, и современное состояние. И тальян ски й  философ 
Д . Вико (1668— 1744) остроумно назвал  мифы первы м и з
данием  умственного словаря человечества. Это бы ла своего 
рода «ж ивая п ам ять» , сохранявш ая всю совокупность зн а
ний, ум ений, опы та народов.

Однако зачатки  научного зн ан и я, накапливавш иеся  вна
чале в рам ках  м агии , со временем стали требовать ины х 
форм вы раж ения.

Н аряду с процессом накопления знаний  сущ ествовала 
трудовая и и ная  социальная п ракти к а. Сама ж и зн ь давала 
так  назы ваемое практ ическое зн а н и е , рождённое опытом 
повседневной ж и зн и . Оно было, по сущ еству, эм пириче
ским , вы раж алось специф ическим  язы к ом , которы й может 
быть непонятны м  в отры ве от практических  действий. Д ей
ствительно, кто м ож ет изм ерить «чуть-чуть» или  щ епотку? 
Вместе с тем этот я зы к  становится абсолютно ясны м  при 
действиях по образцу или  при совместной работе с масте
ром, владею щ им  необходимыми приёмам и.

Н емало полезны х сведений о мире таит в себе народная 
мудрость. В ней не только запечатлён  практический  опыт, 
но и  отраж ён здравы й см ы сл. Н ародная мудрость, к ак  
правило, вы раж ена в пословицах, поговорках, загадках . 
Здравы й смы сл представляет собой стихийно склады ваю -
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ЩИЄСЯ под влиянием  повседневного опы та взгляды  людей 
на окруж аю щ ую  действительность и на самих себя. Зд ра
вый смысл к а к  бы сумм ирует опы т разны х лю дей, про
явленны й в сходной ситуации . Н аряду с истинны ми зн а
ниям и  здравы й смы сл м ож ет содерж ать и предрассудки, 
и даж е устойчивы е заблуж дения, поскольку опы т разны х 
лю дей м ож ет быть весьма разнообразны м. Лю бопытно, что 
в народной мудрости по одному и тому ж е поводу иногда 
можно найти прям о противополож ны е суж ден ия, посколь
ку  сам этот опы т вбирает в себя разнообразную  практику . 
Вероятно, вам не составит труда привести прим еры  таких  
противоречий.

Особый тип познания представляет собой искусст во . 
Оно преж де всего имеет дело с худож ественны м  освоени
ем мира. О тличительны м и особенностями художественного 
познания является  использование худож ественного образа. 
Будучи отраж ением  действительности, образ несёт в себе 
свойства реальны х предметов. Вместе с тем он не просто 
отраж ает м ир, а к а к  бы обобщает важ ны е свойства многих 
реальны х объектов и делает это при помощ и худож ествен
ных средств, идеальны х авторских моделей.

Довольно ш ирокое распространение в современном по
знании находит так  назы ваем ая п а р а н а ук а  (от греч. 
para  — возле, при, около). Она, в отличие от здравого 
смы сла, которы й стрем ится к  ясности и рецептурности, 
греш ит туманностью  и псевдонаучны м (от греч. pseudos  — 
лож ь), т. е. лж енаучны м , язы ком .

Иногда к  паранауке относят зн ан и я, которые не нахо
д ят  до поры до времени точного объяснения в рам ках  су
щ ествую щ их научны х теорий. Но чащ е п аранаука претен
дует на универсальность, проявляет нетерпимость к иным 
точкам  зрения. (П одумайте, к  каки м  видам  зн ан и я вы от
несли бы астрономию  и астрологию .)

ПО ЗН А Н И Е И КОМ М УНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Коммуникативная деятельность — это деятельность, пред
метом которой явл яется  другой человек — партнёр по об
щ ению . П роисходит это понятие от терм ина коммуникация 
(от лат . com m un ica tio  — сообщение, передача) — общение, 
обмен м ы слям и , сведениям и, идеями и т. д .; передача того 
или иного содерж ания посредством знаков, заф иксирован
ны х на м атериальны х носителях. Во-первы х, ком м уника
тивная  деятельность охваты вает передачу инф орм ации с 
помощью различны х социальны х институтов и структур, в 
первую очередь СМИ, которые собираю т, перерабаты ваю т и 
распространяю т инф ормацию . В результате часто происхо
дит не только п рям ая  передача инф орм ации и воздействие
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на сознание и поведение участника ком м уникации , но и 
возникновение «второй реальности», сим волической, вир
туальной, зам ещ аю щ ей нередко саму действительность и 
вы даю щ ей себя за  неё. Во-вторых, ком м уникативной д ея
тельностью  яв л яется  профессиональное общ ение внутри 
н аук , в том числе социально-гум анитарны х, где главны м и 
ком м уникационны м и структурам и являю тся  научны е сооб
щ ества, каф едры , лаборатории, институты , публикации  и 
экспертизы , конф еренции, сим позиум ы , сем инары , систе
мы научно-технической инф орм ации, а  так ж е  «невидимые 
колледж и» — к а к  назы ваю т неф орм альны е объединения 
или  личное общ ение конкретны х учёны х. К ом м уникации 
реализую тся через таки е  ф ормы общ ения, к ак  сотрудни
чество, соавторство, ученичество и принадлеж ность к  на
учной ш коле.

В науке ком м уникации  предстаю т к а к  диалог и рацио
нальная  кри ти ка . Это взаим ная деятельность, взаим одей
ствие свободно участвую щ их в процессе равноправны х 
партнёров, каж д ы й  из которы х считается с другим , и в 
результате которой оба они изм еняю тся. Т акой  подход 
предполагает многообразие, плю рализм  разны х позиций, 
точек зрения, ценностны х и культурны х систем, вступаю 
щ их друг с другом в отнош ения диалога и м еняю щ ихся в 
результате этого взаим одействия.

В процессе ком м уникативной деятельности особое значе
ние имею т конвенции , соглаш ения, введение или  исклю че
ние которы х явл яется  одной из универсальны х процедур 
познания наряду с отраж ением , осмы слением и интерпре
тацией . П о зн а ва т е льн а я  к о н вен ц и я  предполагает введе
ние норм, правил, знаков, символов, язы ковы х  и других 
систем на основе договорённости и соглаш ения субъектов 
познания.

М ожно вы делить такие ф ункции ком муникативной д ея
тельности, к ак  оформление знания в виде текстов (формаль
ная ком м уникация) с применением принятого в данном 
научном сообществе унифицированного научного язы ка, 
стандартов и конвенций. Кроме того, это передача систе
мы мировоззренческих, методологических и ины х нормати
вов, принципов, которые леж ат в основе научны х выводов. 
Следствием ком м уникации в познавательной деятельности 
становится такж е применение таки х  ком м уникативны х 
форм познания, к ак  аргум ентация, обоснование, объясне
ние, опровержение и тому подобные формы, направленные 
лично участнику — партнёру по научной ком м уникации.

В аж нейш ую  роль в научно-познавательной деятельно
сти играю т я зы к и  (естественные и искусственны е) и иные

68



знаковы е системы — модели, схемы , таблицы , а так ж е  ло
гические правила, эталоны , единицы  и приём ы  изм ерения, 
объяснения и доказательства.

Словарь
Коммуникация — общ ение, передача инф орм ации от че

ловека к  человеку.
П ознание — процесс обогащ ения человека новы м зн а

нием.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1В процессе познавательной деятельности не стоит одно
значно доверять органам чувств, хотя без них картина 

мира бедна и невыразительна. Увидеть что-либо не достаточ
но, нужно ещё и обдумать увиденное.

2 Стремясь познать истину, помните, что позиция оптими
ста поможет вам преодолевать объективные трудности 

познания мира. Путь к истине может оказаться тяжёлым, по
добным восхождению на гору, и, как справедливо говорил не
мецкий мыслитель К. Маркс, только тот доберётся до её сия
ющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по её 
каменистым тропам.

3 Примите к сведению, что современная философия рас
сматривает истину как сложное явление. Установление 

истины всегда требует интерпретации. Поэтому важно обра
щать внимание как на логические доказательства тех или иных 
утверждений, так и на соответствие между ними и реальной 
жизнью.

4 Древние говорили, что многознание уму не учит, однако 
невежество не стоит оправдывать неверием в разум. Для 

получения научных истин мало нагружать память, важно орга
низовывать мысль, владеть всем арсеналом методов научного 
познания.

5 При всём уважении к науке не стоит умалять значения 
народной мудрости, здравого смысла и искусства. В них 

сконцентрирован опыт прежних поколений людей. Многие вы
дающиеся учёные были знатоками живописи, музыки, театра, 
черпая в них не только вдохновение, но и великие догадки и 
озарения. Истинному учёному, чтобы не уподобиться сухарю, 
важно осознавать специфику художественного познания мира.

6 Помните, что лёгкое и окончательное знание обычно 
сулит паранаука, но за подобными обещаниями дале

ко не всегда кроется истина. Прав А. С. Пушкин, писавший: 
«О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и
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опыт — сын ошибок трудных, и гений — парадоксов друг». 
Часто теория отстаёт от практики, сложна для понимания, но 
именно за ней — основательность и фундаментальность на
учных истин.

Документ

Из книги отечественного философа Э. В. Ильенкова 
(1924 — 1979) «Философия и культура».

«Ум» («мудрость») — это не «знание» само по себе, 
не совокупность сведений, залож енны х образованием в 
пам ять, не инф орм ация и не совокупность правил соче
тан и я слов со словами, терминов с терм инам и. Это — 
умение правильно знан и ям и  распоряж аться , умение со
относить эти зн ан и я с ф актам и  и собы тиям и реальной 
ж и зн и , объективной реальности, и главное — сам остоя
тельно эти зн ан и я добывать, пополнять — так  издавна 
определяет «ум» в сякая  действительно ум ная филосо
ф ия. И обязательно ведёт к  образованию  ум а, м ы ш ле
ния. В состязании на простое заучивание сведений са
мы й ум ны й человек не смож ет тягаться  с самой глупой 
и несоверш енной электронно-вы числительной маш иной. 
Однако именно в этом его преимущ ество перед нею — 
преимущ ество н али чи я ум а... У мный человек — в отли
чие от глупого — даж е при небольш ом запасе усвоенных 
в ш коле знаний  умеет прим енять этот запас к  реш ению  
вопросов, встаю щ их перед каж д ы м  из нас еж ем инутно и 
еж ечасно в ж и зн и . П усть д аж е эти вопросы неслож ны е. 
И наоборот, глупы й человек даж е при огромном зап а
се хран ящ и хся  в его пам яти  знаний  то и дело попада
ет впросак в сам ы х неслож ны х ж изненны х  ситуациях , 
требую щ их самостоятельного, заранее (т. е. априори) не 
предусмотренного, не предписанного реш ен и я...

Вопросы и задания к документу
1. Как вы понимаете основную идею текста? Можно ли ска
зать, что знания сами по себе никакой ценности не имеют?
2. Противоречат ли рассуждения Э. В. Ильенкова извест
ному философскому утверждению «знание — сила»? Аргу
ментируйте свой ответ. 3. На основе приведённого текста 
определите основные признаки понятия «ум». 4. Приведите 
примеры того, как усвоенные знания помогают решать про
блемы, возникающие в жизни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие значения слова «знание» вам известны? В чём близость 
этих значений? 2. Кто такие агностики, в чём суть их взглядов на 
познание? 3. Какое значение в познавательной деятельности име
ет чувственное познание? 4. В чём особенности рационального по
знания? 5. В чём суть разногласий сенсуалистов и рационалистов? 
6. Что такое истина? Обратитесь к словарю, чтобы выделить ос
новные признаки понятия «истина». 7. Почему истина чаще всего 
не является окончательной и абсолютной? 8. В чём состоят осо
бенности научного познания? 9. Чем различаются знания социаль
ные и гуманитарные?

ЗАДАНИЯ

1. К какой точке зрения на познаваемость мира близка пози
ция французского математика, физика и философа Ж . Пуанка
ре: «Основные положения геометрии Евклида суть также не что 
иное, как соглашение, и было бы настолько же неразумно до
искиваться, истинны ли они или ложны, как задавать вопрос, 
истинна или ложна метрическая система. Эти соглашения только 
удобны»? Свой ответ аргументируйте.
2. Философ эпохи Возрождения Николай Кузанский утверждал, 
что «разумность есть знание истины, чувство красоты и желание 
блага». Как вы понимаете мысль философа? Согласны ли вы с 
данным суждением? Свой ответ аргументируйте.
3. В драме «Борис Годунов» А. С. Пушкина старый летописец 
Пимен поучает Григория: «Описывай, не мудрствуя лукаво, всё 
то, чему свидетель в жизни будешь...» Можно ли ограничиться 
данным поучением, если речь идёт о познании общества? Свой 
ответ аргументируйте.
4. Сформулируйте свою позицию в споре о сущности истины. 
Чем ваша позиция отличается от позиции сенсуалистов и рацио
налистов? Чем они близки?
5. Выполните проектную работу «Соотношение научной и учеб
ной познавательной деятельности». Свой проект сопроводите 
электронной презентацией.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«И стина принадлеж ит человеку, заблуж дение — его

эпохе».
И . В. Гёт е (1 7 4 9 — 1 832 ), н ем ецкий  писат ель , поэт ,

м ы сли т ель
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§ 7. Свобода и необходимость 
в деятельности человека

Можно ли жить в обществе и быть свободным от общества?

Свобода личности в различны х её проявлениях  вы сту
пает сегодня важ нейш ей  ценностью  цивилизованного че
ловечества. Значение свободы д л я  сам ореализации челове
ка  было осмыслено ещ ё в древние времена. Стремление к 
свободе, освобождению от пут деспотизма, произвола про
низало всю историю человечества. С особой силой это про
явилось в Новое и Н овейш ее врем я. Все револю ции писали 
слово «свобода» на своих знам ёнах. М ало кто из политиче
ских  лидеров и  револю ционны х вож дей не к л ял с я  приве
сти руководим ы е им массы к  подлинной свободе. Но хотя 
подавляю щ ее больш инство заявл ял о  о себе к а к  о безуслов
ных сторонниках и защ и тн и ках  свободы личности , смы сл, 
вклады ваем ы й в это понятие, был различны м .

К атегория свободы является  одной из центральны х и 
в философ ских искан и ях  человечества. И к ак  политики  
окраш иваю т это понятие в разны е цвета, подчиняя не
редко его своим конкретны м  политическим  целям , так  и 
философы подходят к  его осмы слению  с разны х позиций.

Попробуем разобраться в разнообразии этих трактовок.
БУРИДАНО В ОСЁЛ. К ак  бы ни стрем ились лю ди к  сво

боде, они понимаю т, что абсолю тной, безграничной свобо
ды  быть не м ож ет. П реж де всего потому, что полная сво
бода одного означала бы произвол в отнош ении другого. 
К прим еру, кому-то в ночную  пору захотелось послуш ать 
громкую  м узы ку. В клю чив её на полную  мощ ность, чело
век осущ ествил своё ж елание, поступил свободно. Н о его 
свобода в данном случае ущ ем ила право м ногих других 
полноценно вы спаться в ночное время.

Именно поэтому во Всеобщей д екларац и и  прав челове
ка , которая полностью  посвящ ена правам  и свободам л и ч 
ности, в последней статье, содерж ащ ей упом инание об обя
занностях , говорится, что при осущ ествлении своих прав 
и свобод каж д ы й  человек долж ен подвергаться только та 
ки м  ограничениям , которые имею т своей целью  обеспечить 
признание и уваж ение прав других.

Р ассуж дая о невозмож ности абсолю тной свободы, обра
тим  вним ание ещ ё на одну сторону вопроса. Т ак ая  свобо
да означала бы д л я  человека ничем не ограниченны й вы 
бор, что поставило бы его в крайне трудное полож ение
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при приняти и  реш ения. Ш ироко известно нарицательное 
вы раж ение «буриданов осёл». Ф ранцузском у философу 
Ж . Б уридану (ок. 1300— 1358) приписы вается рассказ об 
осле, которы й был поставлен м еж ду двум я одинаковы ми 
и равноудалённы ми от него охапкам и  сена. Не реш ив, к а 
кую  охапку  предпочесть, осёл умер от голода.

Ещ ё раньш е аналогичную  ситуацию  описывал Данте, 
но говорил не об ослах , а о лю дях: «П оставленный м еж ду 
двум я блю дами, одинаково удалённы ми и одинаково вле
кущ им и, человек скорее ум рёт, чем , обладая абсолютной 
свободой, возьмёт в рот одно из них».

Абсолютно свободным человек быть не м ож ет. А один 
из ограничителей здесь — права и свободы других людей.

«СВОБОДА ЕСТЬ ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ». 
Эти слова принадлеж ат немецкому философу Г. Гегелю 
(1770— 1831). Что ж е стоит за  этой ф ормулой, ставш ей 
почти афоризмом? Всё в м ире подчинено силам , действу
ю щ им  непрелож но, неотвратимо. Эти силы  подчиняю т себе 
и деятельность человека. Если эта необходимост ь  не ос
м ы слена, не осознана человеком , он её раб, если ж е она 
познана, то человек обретает «способность приним ать ре
ш ение со знанием  дела». В этом и вы раж ается его свобода 
воли. Но что ж е это за силы , какова  природа необходимо
сти? На этот вопрос даю тся разны е ответы.

Одни усматриваю т здесь Б ож ий  П ромысел. Им предо
пределено всё. В чём ж е  состоит тогда свобода человека? 
Её нет. «Предвидение и всемогущ ество Б ож ие диам етраль
но противополож ны  наш ей свободной воле. Все будут вы 
нуж дены  принять и  неизбеж ное следствие: ничего мы не 
соверш аем по своей воле, а  всё происходит по необходи
мости. Т аким  образом, мы ничего не делаем по свободной 
воле, но всё в зависимости от предвидения Бож ьего», — 
утверж дал религиозны й реформатор М артин Лю тер. Такую  
позицию  отстаиваю т сторонники абсолютного предопреде
ления.

В противополож ность этому взгляду другие религиозны е 
деятели  предлагаю т следую щ ую  трактовку  соотнош ения 
божественного предопределения и  свободы человека: «Бог 
задум ал Вселенную так , чтобы всё творение имело бы ве
л и ки й  дар — свободу. Свобода преж де всего означает воз
можность выбора м еж ду добром и злом , причём  выбора, 
данного самостоятельно, на основе собственного реш ения. 
Конечно, Б ог в одно мгновение м ож ет уничтож ить зло и 
смерть. Но при этом Он одновременно лиш ил бы мир и 
свободы. М ир сам долж ен вернуться к  Богу, поскольку сам 
от Него отош ёл».
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П онятие «необходимость» м ож ет им еть и иной смысл. 
Необходимость, считаю т ряд  философов, сущ ествует в при 
роде и обществе в виде объективны х, т. е. независим ы х от 
сознания человека, законов. И наче говоря, необходимость 
есть вы раж ение законом ерного, объективно обусловленного 
хода развития  событий. Сторонники этой позиции в отли
чие от ф аталистов, конечно, не считаю т, что всё в мире, 
особенно в общ ественной ж и зн и , ж ёстко  и однозначно опре
делено, они не отрицаю т н али чи я случайностей. Но общ ая 
законом ерная ли н и я  разви ти я , отклоняем ая случайностя
ми в ту или  другую  сторону, всё равно пробьёт себе доро
гу. Обратимся к  прим ерам . И звестно, что в сейсмоопасных 
зонах периодически происходят зем летрясения. Лю ди, не 
знаю щ ие этого обстоятельства или игнорирую щ ие его, воз
водя свои ж и л и щ а в этой местности, могут стать ж ертвам и 
опасной стихии. В том ж е случае, когда этот ф акт будет 
учтён при строительстве, например, сейсмоустойчивы х зд а
ний , вероятность риска резко ум еньш ится.

В обобщённом виде представленную  позицию  можно вы 
разить словами немецкого философа и социолога Ф . Эн
гельса (1820— 1895): «Не в воображаемой независимости от 
законов природы  заклю чается свобода, а  в познании этих 
законов и в основанной на этом знании  возм ож ности п ла
номерно заставлять законы  природы действовать для опре
делённы х целей».

СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Рассмотрим  ещ ё одну 
ситуацию . Современное общество предоставляет человеку 
разнообразны е средства, помогаю щ ие избавиться от угне
тённого, депрессивного состояния. Среди них есть и такие 
(алкоголь, наркотики), которые неумолимо разруш аю т че
ловеческий организм . Д елая свой выбор, человек, который 
знает о такой  опасности, м ож ет пренебречь этим , но тогда 
его неминуемо ж дёт расплата, причём  платить придётся 
самым дорогим — собственным здоровьем, а зачастую  и 
ж изнью .

И наче говоря, подлинно свободный человек не будет 
рабом своих сию м инутны х настроений и пристрастий. Он 
изберёт здоровый образ ж и зн и . В данном случае, помимо 
осознанной опасности, человека побуждаю т действовать 
так , а  не иначе и определённые общ ественные условия. 
Существуют нормы м орали и права, традиции и общ е
ственное мнение. Под их влиянием  и склады вается модель 
«должного поведения». С учётом этих правил человек по
ступает и действует, приним ает те или  иные реш ения.

О тклонения в поведении человека от установленны х со
циальны х норм вы зы ваю т, к а к  вы уж е знаете, определён-
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ную реакцию  со стороны общ ества. Н егативное отклонение 
вы зы вает социальны е санкции , т. е. наказание за неодо- 
бряемы е действия. Такое наказание ещ ё назы ваю т ответ
ственностью человека за свою деятельность и её послед
ствия. (Вспомните, в к а к и х  случаях  наступает уголовная, 
адм инистративная и  другие виды ответственности.)

Но понятие «ответственность» связано не только с внеш 
ними формами воздействия на человека, ответственность 
вы ступает важ нейш им  внутренним  регулятором  его д ея
тельности. Тогда мы говорим о чувстве ответственности, 
долга. Оно проявляется преж де всего в сознательной го
товности человека следовать установленны м  норм ам , оце
нивать свои поступки с точки  зрения их последствий для 
окруж аю щ их, приним ать санкции  в случае допущ енны х 
наруш ений.

К ак  показы ваю т исследования психологов, больш ин
ство лю дей склонны  приним ать на себя ответственность 
за  свои действия. Однако возникаю т ситуации, когда чув
ство ответственности притупляется. Т ак , человек в толпе 
способен на такие действия — оскорбительные вы крики , 
сопротивление представителям  правопорядка, различны е 
проявления ж естокости и агрессии, которые он никогда 
бы не соверш ил в иной обстановке. В данном случае вли 
яние оказы вает не только массовость вы ступлений, но в 
первую очередь аноним ны й характер  деятельности людей. 
В такие моменты ослабляю тся внутренние ограничители, 
сниж ается беспокойство по поводу общ ественной оценки. 
Ф орм ируя у  себя чувство ответственности, человек защ и 
щ ает себя от деиндивидуализации , т. е. превращ ения в без
ликое сущ ество с пониж енны м  самосознанием.

ЧЕЛОВЕК НЕСЁТ ВСЮ ТЯ Ж ЕС ТЬ М ИРА НА СВОИХ 
П Л ЕЧ А Х . Мы с вами переш ли от рассм отрения внеш них 
ограничителей свободы к  внутренним  запретам , которые 
человек устанавливает д л я  себя. «Ни похвалы , ни пори
цан и я, ни почести, ни н аказан и я  не будут справедливы , 
если душ а не обладает способностью стрем иться и сопро
ти вляться  и если порок непроизволен», — утверж дал хри 
стианский  богослов К лим ент А лександрийский  (Тит Ф ла
вий), ж и вш и й  во I I—III вв.

Главное не в том, каковы  внеш ние обстоятельства ж и з 
ни  человека. В аж нее другое: к а к  они прелом ляю тся в его 
сознании, к а к  человек проецирует себя в м ир, к аки е  цели 
перед собой ставит, какой  смы сл и значение придаёт окру
ж аю щ ей действительности. Именно это предопределяет вы 
бор из многообразия возм ож ны х вариантов поведения. От
сюда некоторы е современные ф илософы делаю т вывод: че-
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ловеческая деятельность не м ож ет получать своей цели и з
вне, ничто внеш нее по отнош ению  к  сознанию  не мож ет 
его м отивировать, человек соверш енно свободен в своей 
внутренней ж изни . П одлинно свободный человек сам вы 
бирает не только поступок, но и его основания, общие 
принципы  своих действий, которы е приобретаю т характер  
убеж дений. Т акая  личность даж е в условиях вы рож дения 
человеческого рода или при полной стабильности деспо
тического или  тоталитарного реж им а в своей стране не 
дойдёт до состояния духовного упадка и будет действовать 
так , к а к  будто отстаиваем ы е ею принципы  обязательно 
восторжествую т в будущем.

К ритики  подобной позиции считаю т, что если каж ды й  
будет искать основы своего поведения л и ш ь исходя из 
собственных побуж дений без учёта общ еприняты х ограни
чений и запретов, то общество утратит свою целостность. 
Оно погрузится в хаос: в результате вместо ж елаем ой сво
боды лю ди получат полны й произвол. (А какова  ваш а точ
к а  зрения? К ак ая  из этих позиций и почему вам представ
ляется  правильной?)

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДНОЕ ОБЩ ЕСТВО. И так , понятие 
«свобода» трактуется по-разному, а подчас и диам етраль
но противополож но. Р азм ы ш л яя  над разны м и подходами, 
что-то приним ая, а  что-то безоговорочно отвергая, согла
сим ся, что подлинно свободной деятельности не мож ет 
быть в условиях отсутствия выбора. Свобода означает со
стояние человека, способного действовать во всех важ ны х 
делах  на основе выбора.

Какое ж е  общество м ож ет обеспечить такой  выбор?
Очевидно, что общ ества, где господствуют произвол и 

ти ран и я отдельны х лиц  или  групп населения, где попира
ется законность, где осущ ествляется полны й (тотальны й) 
контроль государства за ж изнью  своих сограж дан , н и как  
нельзя  отнести к  свободным.

Значит ли  это, что свободным будет лиш ь то общество, 
где вм еш ательство государства в ж и зн ь  отдельного челове
к а  будет м иним альны м ? Только таки м  и м ож ет быть дей 
ствительно свободное общество, считаю т многие на Западе.

В эконом ической сфере такого  общ ества царит свободное 
предпринимательство, основанное на началах  конкурен
ции , в политической сфере сущ ествует разнообразие поли
тических партий , политический плю рализм , дем ократиче
ские принципы  государственного устройства. Это общество 
свободомыслия. И суть здесь вовсе не в том, что каж ды й  
имеет право говорить или писать что угодно, а  в том , что 
лю бая идея м ож ет быть подвергнута обсуждению . Этот
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процесе взаим одействия лю дей, обладаю щ их разны м и зн а
ниям и  и отстаиваю щ их разны е точки  зрения, и является  
основой развития  м ы сли. Ж и зн ь  лю дей регулируется лиш ь 
дем ократически  приняты м и законам и и  общ епризнанны ми 
нормами морали.

«Всё, что мож ет делать общество и государство, — это 
поощ рять свободу, не допуская монополизма ни  в одной 
из сфер ж и зн и . Свободные от вм еш ательства государства, 
вольны е поступать по собственному усмотрению  индивиды 
станут процветать, и ж и зн ь  их  будет счастливой», — п и 
сал один из ам ериканских  политических деятелей.

Однако далеко не все на Западе приним аю т эту модель 
свободного общ ества. Н екоторы е учёны е, политики , вы ра
ж а я  настроения определённой части населения, считаю т, 
что столь неограниченны й индивидуализм  не на пользу 
лю дям . П одлинная свобода предполагает нечто больш ее, 
чем  просто невм еш ательство государства в ж и зн ь  людей. 
С ам ореализация человека основы вается не только на и н 
дивидуальном , но и на совместном опы те, объединённом 
поиске реш ений, создании общего блага. П оэтому допол
нением свободы вы ступаю т кооперация, ответственность, 
справедливость, т. е. все те ценности, которы е долж но 
обеспечить общество. Т аким  образом, считаю т сторонники 
этой концепции , роль общ ества значительнее, чем  её п ы та
ются представить. О бъединяясь в сообщество, лю ди обрета
ют не только новые ценности, но и коллективную  защ иту, 
подчас им крайне необходимую.

Определённую регулирую щ ую  роль долж но вы полнять и 
государство. В частности, в социальной и экономической 
сферах оно может содействовать благу всех граж дан , соз
давать условия, обеспечиваю щ ие достойную ж и зн ь и сво
бодное развитие человека, не допускать углубления пропа
сти м еж ду бедными и богатыми.

И так , ситуация выбора склады вается не только в «про
странстве» личной ж и зн и  каж дого  человека. Она возн и ка
ет и на уровне общ ества в целом . Особенно это проявляет
ся в так  назы ваем ы е переходны е эпохи. По мнению  ряда 
исследователей, таки е  эпохи потенциально содерж ат целы й 
спектр направлений (альтернатив) дальнейш его развития. 
То из них , которое будет поддерж ано, к  прим еру, руко
водством страны , м ож ет сущ ественно повлиять на ж изнь 
всего населения данного государства. Выбор в этом случае 
сопряж ён с очень вы сокой ответственностью . П рим еры  по
добных ситуаций и последствий п риняты х реш ений сохра
нила д л я  нас история далёкого и недавнего прош лого.
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Словарь
Необходимость — то, что обязательно долж но произой

ти  в данны х условиях; внутренние устойчивы е связи  пред
метов и явлений , определяю щ ие их закономерное изм ене
ние и развитие.

Свобода — это возмож ность выбора видов деятельности 
в соответствии со своими ж ел ан и ям и , интересами и ц е л я 
ми, ф ормируемы ми в рам ках  сущ ествую щ их общ ечеловече
ских  ценностей граж данского общества.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Свободное общество — одна из основных ценностей со
временного мира. Основные свободы и права вошли в 

конституции всех демократических государств. Знание этих 
свобод и прав, умение пользоваться ими являются необходи
мыми условиями полноценной реализации возможностей лич
ности в различных сферах общественной жизни.

2 Если вы понимаете свободу как вседозволенность, то, 
скорее всего, постоянно будете сталкиваться с противо

положным: жёстким противодействием или произволом. Пер
вое по отношению к вам проявит государство, законно пресе
кая своими санкциями ваши «свободные» действия, ущемляю
щие права и свободы других людей. А произвол в отношении 
вас будут творить те, кто, как и вы, считает себя свободным 
от всех норм и ограничений; руководствуясь только личными 
потребностями и желаниями, они своими действиями неиз
бежно будут попирать ваши интересы.

3 Принимая решение по значимому для вас вопросу, пом
ните, что выбор, как правило, можно делать из несколь

ких реально существующих альтернатив. Установите эти воз
можные «сценарии» действий, варианты развития. Проанали
зируйте каждую из таких возможностей, соотнесите со своими 
целями, устремлениями, учтите интересы близких людей. При 
таком подходе сделанный вами выбор, скорее всего, не разо
чарует вас.

Документ

Как мы защищаем своё чувство свободы. Из книги аме
риканского социального психолога Э. Аронсона «Обществен
ное животное».

Если убеж даю щ ие сообщ ения навязчивы , то они мо
гут быть восприняты  к а к  вторж ение в сферу свободы
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индивидуального выбора и  тем  самым активизировать 
поиск способов защ и ты  от них. Т ак , если настойчивы й 
продавец убеж дает м еня купить его товар, моей первой 
реакцией  будет сохранение собственной независимости: я 
предпочту скорее покинуть м агазин.

Такое сопротивление м ож ет п роявляться в разнообраз
ны х и интересны х ф ормах. П редполож им , я  иду по ули 
це, и м еня веж ливо просят подписать какую -то петицию .
Я не очень-то разбираю сь в сути того, что мне предла
гаю т подписать. Но в тот момент, когда мне р азъ ясн я
ют, что к  чему, некий  человек останавливается рядом 
и начинает откры то «давить» на м еня, требуя, чтобы я 
ничего не подписы вал. С целью  противостоять давлению  
и сохранить за  собой свободу выбора, я  с больш ей веро
ятностью  подпиш у-таки предлож енную  петицию .

Сущ ествует ещ ё один аспект потребности в свободе и 
автономии. П ри прочих равны х условиях, сталкиваясь 
с инф орм ацией, которая противоречит их  убеж дениям , 
лю ди стрем ятся, если это возмож но, найти  контраргу
м енты. Т аким  образом они могут предохранить собствен
ное мнение от чрезмерного вл и ян и я  других людей и за 
щ итить собственное чувство автономии.

Вопросы и задания к документу
1. Как, по мнению психолога, люди защищают свою вну
треннюю свободу и автономию? 2. Случались ли с вами си
туации, подобные тем, которые описаны во фрагменте? Если 
да, приведите примеры, как вы поступали в таких случаях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Как понятие «свобода» было связано с политической борьбой в 
Новое и Новейшее время? 2. К чему может приводить неограни
ченная свобода выбора? 3. Как свобода трактуется в христианском 
вероучении? 4. Покажите, как влияет знание объективных законов 
природы на сознательную деятельность людей. 5. В чём выража
ется общественная необходимость? 6. Объясните, какова связь 
понятий «свобода», «выбор», «ответственность». 7. Какое общество 
можно считать свободным?

ЗАДАНИЯ
1. Приведите аргументы, подтверждающие вывод о невозмож
ности абсолютной, ничем не ограниченной свободы человека в 
обществе.
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2. Какое из двух приведённых ниже высказываний вам кажется 
более верным?
«Наша жизнь это линия, которую мы должны по велению 
природы описать на поверхности земного шара, не имея возмож
ности удалиться от неё ни на один момент».
«Ход вещей кажется неотвратимым лишь тому, кто предал свои 
убеждения. История сама по себе не может ни принудить чело
века, ни вовлечь его в грязное дело. Человек несёт всю тяжесть 
мира на своих плечах: он ответствен за мир и самого себя».
3. Объясните, как вы понимаете выражение: «Свобода — это вы
бор».
4. Охарактеризуйте различные модели свободного общества. Ка
ковы ваши представления о таком обществе?
5. Иногда свобода понимается как вседозволенность. В начале 
XX в. в русских деревнях пели такую частушку:

Бога нет, царя не надо.
Губернатора убьём.
Платить подати не будем.
Во солдаты не пойдём.

К каким последствиям может привести такое толкование свобо
ды? Конкретизируйте свой ответ примерами.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Свобода — единственная вещ ь, которую  вы  не можете

получить, если не даёте её сами». 
У. У айт  (1 8 8 6 —1 9 4 4 ), а м ер и к а н ск и й  писат ель

§ 8. Современное общество
Было ли глобальным общество в древности? Когда было от

правлено первое электронное письмо?

В ы раж ение «единство в многообразии» к а к  нельзя  л уч
ше позволяет охарактеризовать современны й м ир. В наш е 
время многообразные^ культуры  и  циви лизации  сущ еству
ют в условиях единой инф ормационной, эконом ической и 
социальной среды планетарного масш таба.

ГЛ О БА Л И ЗА Ц И Я  КАК ЯВ Л ЕН И Е СОВРЕМЕННОСТИ. 
Вы уж е познаком ились с тем , что представляет собой про
цесс глобализации, с его проявлениям и  в экономической 
сфере ж изни  общ ества. Д ополним  эти  характеристики  но
вы ми чертами и особенностями глобализации в современ
ном мире.
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Развитие пост индуст риального  ( инф орм ационного) 
общ ест ва  неразры вно связано с процессом глобализации. 
Но историки утверж даю т, что элем енты  и истоки  глоба
лизации  к а к  объединения человечества во всех сферах — 
эконом ической, политической , культурной — мож но про
следить, обращ аясь к  отдалённы м  историческим  эпохам. 
Зарож дение глобализации связы ваю т с временами Рим ской 
им перии, с В еликим и географ ическим и откры тиям и , с р аз
витием ры ночны х отнош ений в XV I—XVII вв ., с ф орм и
рованием индустриального общ ества, с научно-технической 
револю цией XX в. И нтересно, что терм ин «глобализация» 
ещ ё в середине X IX  в. использовал К . М аркс, характери 
зуя создание мирового ры нка.

Тем не менее только во второй половине XX в. челове
чество создало действительно едины й м ир, части которого 
взаим освязаны  и взаим озависим ы , а проблемы носят все
общ ий характер .

П ланетарны е масш табы  глобализации вовсе не означа
ют, что в каж дой  точке пространства эконом ическое, со
циальное, политическое и культурное развитие происходит 
однонаправленно и равномерно. Глобализация порождает 
сходство и одновременно углубляет различия м еж ду ре
гионами планеты , отдельны м и государствами. М ир стано
вится всё более целостны м  и в то ж е врем я м озаичны м  и 
ф рагм ентарны м . Г лобализационны е процессы  протекаю т с 
разной скоростью , по-разному вы раж ены  в различны х ре
гионах и социальны х сферах. П ротиворечия глобализации 
требуют создания наднациональны х регуляторов, которые 
координировали бы действия по разреш ению  общ их про
блем и поиск вы хода из кризисны х ситуаций. Вместе с 
тем многие люди опасаю тся подобного наднационального 
регулирования. В целом мир становится более кон ф л и кт
ны м , а таки е  явл ен и я , к ак  м еж дународны й терроризм  или 
м еж дународная преступность, наш ли своё место в ряду 
глобальны х проблем человечества. Это означает, что гло
бализация несёт и угрозу катастроф ического развития. Но 
возмож ности, которы е откры ваю тся человечеству благода
ря  глобализационны м  процессам , невозмож но переоценить.

Глобализация к а к  объединяю щ ий, интеграционны й 
процесс п роявляется, хотя и по-разному, во всех сферах 
ж изни  современного общ ества. Мы рассм отрим  таки е  н а
правления глобализации, к а к  создание единого мирового 
инф ормационного пространства, ф ормирование глобальной 
инф ормационной политики .

СОВРЕМЕННОЕ ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТ
ВО. Символом глобализации стала ком м уникация — обмен

81



инф орм ацией. Значение инф ормационной сферы настоль
ко велико, что её характеризую т к а к  системообразую щ ий 
ф актор в ж и зн и  современного общ ества.

Современный человек восприним ает врем я и простран
ство не так , к а к  его дедуш ки или бабуш ки в пору их мо
лодости. Мы ж ивём  в едином  инф орм ационном  прост ран
ст ве  и привы кли  к  тому, что собы тия, происходящ ие 
за  много килом етров от нас, практически  через секунды 
можно наблю дать на телеэкране или  мониторе. Д ля того 
чтобы связаться с человеком , находящ им ся на другом по
луш ари и , требуется один телефонны й звонок, электронная 
почта или скайп . Д ля участия в заседании не обязательно 
собираться в одном пом ещ ении — ком пью терны е техноло
гии позволяю т провести видеоконференцию  онлайн.

К акие ж е ком поненты  образую т инф ормационную  сферу 
общества?

Информационная сфера

Информация Инфраструктура Системы регулирования

Субъекты формирования и использования 
информационных ресурсов

П ервым компонентом инф ормационной среды вы ступает 
собственно инф орм ация , инф ормационны й ресурс и ф актор 
производства в современной эконом ике. В любой сфере д ея
тельности инф орм ация позволяет снять неопределённость 
и разработать наиболее эф ф ективны е стратегии достиж е
ния поставленной цели. Это «неисчерпаемый» ресурс, но 
большое значение имеет его оперативность и новизна — 
использование устаревш ей инф орм ации м ож ет наруш ить 
любые планы .

В толковы х словарях  понятие «инф ормация» (от лат. 
in fo rm a tio  — разъяснение, излож ение, осведомлённость) 
определяется к а к  «сведения, данны е, зн ан и я» . Н осите
лем  инф орм ации явл яется  сообщение — устное, письм ен
ное, визуальное и т. д . В любом случае содерж ание 
инф ормации передаётся с помощ ью  различны х кодов — 
знаков или  символов, и задача потребителя — расш иф ро
вать, раскодировать её.

П уть от источника инф орм ации к  её потребителю  обе
спечивает инф раст рукт ура  — совокупность различны х к а 
налов связи , которы е могут быть названы  средствами ин-
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ф ормационного взаим одействия. И нф раструктура — вто
рой обязательны й ком понент инф ормационной сферы. К 
инф ормационной сфере относят так ж е  субъект ов сбора, 
ф орм ирования, распрост ранения  и использования  инф ор
м ации  — третий ком понент инф ормационной сферы. Н а
конец, в процессе создания и распространения инф орм а
ции субъекты , социальны е группы , социальны е институты  
взаимодействую т м еж ду собой. М ногообразные связи  при
обретают устойчивы й характер  и могут быть отнесены к 
разновидности социальны х отнош ений, сист ем а р егули р о 
ва н и я  которы х явл яется  четвёрты м  компонентом  инф орм а
ционной среды.

И нтернет, или  В сем ирная паутина, — это глобальная 
система, благодаря которой слож илось, расш иряется и 
ф ункционирует инф ормационное пространство. В 1990 г. 
в м ире насчиты валось примерно 300 ты с. пользователей 
И нтернета, в 2008 г. — 1,5 м лрд, а  количество зарегистри
рованны х сайтов достигло 186 млн.

«Биография» Интернета
1969 г. — ам ериканские учёны е соединили трёхм етро

вым кабелем два ком пью тера для обмена текстовы м и дан 
ны ми.

1971 г. — отправлено первое электронное письмо.
1973 г. — ам ери кан ская  ком пью терная сеть объедини

лась с британской и норвеж ской.
1982 г. — ком пью терны е сети созданы в СССР (М осква, 

К урчатовский институт).
1983 г. — появился терм ин «Интернет».
1990 г. — использован модем, произош ло глобальное 

объединение ком пью терны х сетей. К онтакт советской ком 
пью терной сети с зарубеж ной.

1991 г. — англичанин  Тимоти Бернерс-Л и создал W orld  
W ide W eb (W W W ).

1994 г. — зарегистрирован домен RU.
1998 г. — папа рим ский И оанн П авел II предлож ил от

мечать Всемирный день И нтернета.

Вопрос о р егулировании  глобальны х инф ормационны х 
потоков в различны х государствах часто приобретает кон 
кретны й смы сл: мож но ли  контролировать доступ гр аж 
дан в мир свободно распространяем ой инф ормации? И ны ми 
словами, мож но ли  ввести цензуру в И нтернете? С одной 
стороны, в целях  обеспечения национальной безопасности 
государства могут блокировать доступ своих граж дан  к  тем 
или  ины м  источникам  инф ормации в И нтернете. С дру
гой стороны , внутренние запреты  не имею т значения, так
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к а к  эта инф орм ация м ож ет сохраняться на сайтах  в дру
гих странах. Только тотальны й контроль над Сетью мож ет 
предотвратить получение инф орм ации. Наиболее ж ёсткой  
политики  по отнош ению  к  И нтернету в начале X X I в. при 
держ ивались недем ократические государства (К итай , И ран, 
Северная Корея).

О граничение доступа в И нтернет используется не только 
при отсутствии дем ократии  в обществе. И нтернет — сред
ство, которое м ож ет использоваться в инф ормационны х 
войнах. Содержание инф орм ации, распространяем ой сете
вы ми СМИ, м ож ет быть проверено с позиции соблю дения 
правовы х норм. И нтересы  национальной безопасности за
ставляю т закры вать  сайты , распространяю щ ие противо
законную  инф ормацию . В ц елях  предотвращ ения эконо
мического ш пионаж а, укрепления трудовой дисциплины  
многие ф ирмы  вводят специальны е правила использования 
сетевы х ресурсов.

ГЛО БА Л ЬН А Я И Н Ф ОРМ А ЦИ ОН НАЯ ЭКОНОМИКА. 
Глобализация и инф орм атизация с конца XX в. преобра
зили  деятельность человека, в первую очередь в эконом и
ческой сфере. С точки  зрения эконом иста, глобализация — 
это создание в конце XX  в. мирового ры н ка  товаров и ус
луг, рабочей силы , капиталов и инф орм ации. К акие новые 
качества обрела соврем енная глобальная эконом ика?

Вы уж е знаете, что субъектам и глобальной эконом ики 
и лидерам и мирового р ы н к а  вы ступаю т т р ан сн ациональ
ны е корпорации  (ТНК) — ф ирм ы , которые имею т дочерние 
предприятия или ф илиалы  во м ногих странах и реализу
ют на м еж дународном  ры нке свою продукцию , оказы вая  
влияние на мировую эконом ику или  её отдельны й сег
мент. ТН К создаю т около 25%  мирового ВВП, но при этом 
контролирую т примерно 80 %  всех сущ ествую щ их в мире 
патентов, лицензий  и секретов производства (ноу-хау). В 
м еж дународны х эконом ических отнош ениях действует свы 
ше 80 тыс. подобных ф ирм  (и свы ш е 800 ты с. их ф и ли а
лов и дочерних ком паний), хотя  реальное влияние о к азы 
ваю т примерно 500 ТНК. Они заним аю т ведущ ие позиции 
в электронной, авиакосм ической пром ы ш ленности, в про
изводстве новы х материалов. Среди них 133 ам ериканские 
ком пании , 67 японских , 61 ки тай ск ая , 35 ф ранцузских, 
34 нем ецких, 30 британских. Д инам ично развиваю тся рос
сийские (7) и индийские (8) ком пании.

В новых условиях изм енился характер  взаим одействия 
мировой и  национальны х эконом ик: мировое эконом иче
ское сообщество вы ступает к а к  целостная эконом ическая 
система, которая всё больше определяет ф ункционирование
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эконом ики отдельны х государств. Развивается  р еги о н а ли 
за ц и я  — процесс углубления взаим одействия эконом ик от
дельны х регионов (Европейский союз. Е вразийское эконо
мическое сообщество и др.). Реги он али зац и я не противоре
чит глобальны м  тенденциям , вы ступая одним и з уровней 
единой мировой эконом ики.

Вместе с тем , чтобы добиться высокого уровня инф орм а
тизации  эконом ики , недостаточно усилий отдельны х фирм. 
В аж ную  роль в эконом ике (от ф инансирования исследова
тельских программ и обучения специалистов до защ иты  
конкурентной среды) играет инновационная эконом ическая 
политика государства. И сследователи вы деляю т три  моде
л и  взаим одействия государства и различны х социальны х 
институтов, условно назы вая их  ам ериканской  (на прим е
ре СШ А), азиатской  (на прим ере Сингапура) и европейской 
(на примере Ф инляндии). П ервая модель развивается при 
наим еньш ем  вмеш ательстве государства в эконом ические 
и  социальны е процессы . Это обеспечивает вы сокий уро
вень конкурентоспособности национальной эконом ики , но 
сохраняется достаточно вы сокий уровень социального не
равенства. В торая модель отдаёт приоритеты  государству 
и ф актически  развивается в рам ках  авторитаризм а. При 
этом вы соки показатели  эконом ического разви ти я , но су
щ ествую т определённые проблемы в сферах образования 
и  здравоохранения. Т ретья модель связана с активностью  
государства к а к  в ф инансировании исследовательских про
грамм и инф орм ационны х технологий, так  и в стрем лении 
м аксим ально повы сить качество ж и зн и  граж дан .

И нф орм атизация глобальной эконом ики ещ ё одна её 
важ н ей ш ая  черта. Она п роявляется в развитии  инф орм а
ц ионны х  т ехн о ло ги й , опереж аю щ ем  росте затрат на науч
ные исследования в области инф орм ационны х технологий 
и инвестиций в эти  области. И нф орм ационны е технологии 
сверхбыстро развиваю тся и внедряю тся в повседневность 
и производственный процесс. В ВВП растёт доля инфор
м ационны х отраслей, численность работников, связанны х 
с обработкой инф орм ации, так ж е  возрастает.

В идоизм еняю тся организационны е формы эконом иче
ской деятельности. П реж де всего работа с инф ормацией не 
требует обязательного присутствия работника в производ
ственном помещ ении или  офисе. Сейчас больш ой популяр
ностью пользую тся различны е социальны е сети. И нф орм а
ционная эконом ика так ж е  приобретает сет евую  с т р у к т у 
р у . Ф ирм ы  или  работники из «узлов» сети участвую т в 
совместной деятельности с м иним альны м и затратам и  на 
ком м уникацию .
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Субъектами сетевой эконом ики становятся центры  зн а
ний и инноваций, подобные ш ироко известной С иликоно
вой долине в СШ А или Сколково, который создаётся в 
наш ей стране. Об эфф ективности инновационной политики 
государства свидетельствует количество научны х работни
ков, заняты х в сфере НИОКР (научно-исследовательских, 
опы тно-конструкторских работ, направленны х на получе
ние новы х знаний  и создание новы х технологий), число 
опубликованны х научны х статей, полученны х патентов 
и т. д.

И нф орм ационная эконом ика предъявляет новые тре
бования к  работнику. К валиф ицированны е сотрудники 
долж ны  обладать значительны м  творческим  потенциалом, 
которы й позволяет вы полнять главную  задачу: произво
дить инф ормацию  и знания в сфере инф орм ационны х тех
нологий. Именно знания становятся реш аю щ им  фактором 
прогрессивного развития и конкурентоспособности. Роль 
интеллектуальны х ресурсов в развитии информационного 
общества подчёркивается вы делением  такого ф актора, к ак  
и н т е л л е к т у а л ь н ы й  к а п и т а л . И нтеллектуальны й к а п и 
тал  — это зн ан и я, которы м и обладает рабочая сила и ко 
торы е обеспечивают конкурентоспособность ф ирм ы  или 
м еж дународную  конкурентоспособность страны .

В качестве регулятора глобальной инф ормационной эко 
ном ики действую т м еж дународны е эконом ические и ф и
нансовые организации, таки е , к а к  МВФ (М еж дународный 
валю тны й фонд), ВТО (Всемирная торговая организация). 
В семирный банк.

Создание сетевой эконом ики и её роль в глобальном 
эконом ическом  пространстве, конкурентоспособность стра
ны , развитие инновационной системы , технологическое 
развитие вы ступаю т критериям и  развития  инф орм ацион
ной эконом ики к а к  сферы инф ормационного общества. 
Основой инф ормационного общ ества становится не м атери
альное производство, а производство инф орм ации и знаний 
с помощ ью  инф орм ационны х технологий.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЗМ ЕРЕН И Е И Н Ф О Р
МАЦИОННОГО ОБЩ ЕСТВА. Ф ормирование глобальной 
инф ормационной эконом ики тесно связано с возникновени
ем новой политической и социальной структуры . Один из 
авторитетны х исследователей инф ормационного общества 
социолог М ануэль Кастельс, автор книги  «И нф ормацион
н ая  эпоха: эконом ика, общество и культура» (1999), писал, 
что изм енился мир в целом, потому что инф ормационны е 
технологии усилили и увеличили все процессы , протекаю 
щ ие в эконом ической, политической и  культурной сферах.
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Создаётся виртуальны й мир без границ. В этой ситуации 
иначе действую т государство и СМИ, м еняется роль со
ц иальны х институтов. Вы уж е знаком ы  с особенностями 
эконом ической политики  государств в информационном 
обществе. К акие изм енения характерны  для социальной и 
политической сфер?

Новые реалии способствуют развитию  граж данского об
щ ест ва. Во всемирном пространстве м еж ду различны м и 
социальны м и субъектам и независимо от их местополож е
ния происходят многообразные взаим одействия в реж им е 
реального времени. К аж ды й  человек имеет возмож ность 
получать любую инф ормацию  от любого сообщества или 
государства и использовать её. Реш ение социальны х и по
литических проблем так ж е  зависит от инф ормационной 
среды, при этом не имеет значения уровень проблем. Это 
м ож ет быть ж елание дом охозяйки  получить новый рецепт 
пирога; консультация со специалистом -медиком  о проявив
ш ихся симптомах заболевания; необходимость получить 
паспорт или записать ребёнка в ш колу; борьба с наруш е
ниям и , допущ енны м и во врем я избирательной кам пании 
или  в ходе проведения следственных м ероприятий, и т. д. 
У крепляю тся горизонтальны е связи  м еж ду граж данам и , 
общество получает новые возм ож ности контролировать го
сударственные институты , отдельны х представителей госу
дарственного аппарата.

П отенциал инф ормационного общ ества заставил поли
тологов и политиков вы двинуть идею элект ронн ой  демо
к рат ии  (e-dem ocracy). Г раж дане с помощ ью  инф орм аци
онны х технологий получили возмож ность активно влиять 
на политический процесс: участвовать в консультациях , 
конф еренциях и дискуссиях по важ нейш им  политическим  
проблемам, и злагать свою позицию , получать различную  
инф ормацию  о деятельности политических партий , дви
ж ений  и государственны х органов и, руководствуясь ею, 
создавать группы  поддерж ки или  противодействия. Со
циальны й опыт показы вает, что И нтернет действительно 
является  одним из инструм ентов политического участия. 
Вместе с тем инструм ентальны е возм ож ности глобальной 
сети могут быть использованы  и для дестабилизации об
становки в различны х странах.

П ри анализе перспектив инф ормационного общества 
учиты ваю т такую  его характеристику , к а к  возникновен ие  
социальны х сет ей  и сет евы х сообщ ест в. Достаточно лег
ко представить себе взаимодействие лю дей в форме сети: 
индивид — это точка, линии  пересечения — различны е 
контакты  индивидов. Чем больш е ли н и й  пересекается в
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одной точке, тем больше число социальны х групп, в кото
рые вклю чён индивид. Ф актически  социальны е сети сущ е
ствовали всегда. Однако терм ин «социальная сеть» вош ёл 
в научны й оборот только в первой половине 1950-х гг. П о
явление ком пью терны х технологий и И нтернета привело к 
возникновению  ком пью терны х социальны х сетей.

Ч ерез ком пью терны е социальны е сети можно найти  дру
га детства, познаком ить мир с собы тиям и личной ж и зн и , 
обсудить волную щ ую  проблему, вы плеснуть недовольство и 
агрессию  или , наоборот, продемонстрировать любовь и  по
ним ание. П олучается, что человек реш ает свои проблемы, 
прож ивая их  в виртуальном  мире, и это м ож ет обернуть
ся к а к  благом , так  и злом  д л я  каж дого из пользователей 
Сети.

Сетевые сообщества приобрели популярность у реклам о
дателей. Сведения, которые сообщают члены  сообществ 
при регистрации, позволяю т н акап ли вать  личны е данные 
о множ естве лю дей. А нонимность участников сетевого со
общ ества в виртуальном  пространстве не исклю чает воз
мож ности контроля за каж д ы м  пользователем .

Ф ормирование инф ормационного общества — объектив
ны й процесс, но различны е социальны е и политиче
ские силы  оказы ваю т воздействие на его развитие. В 
2 0 0 3 —2005 гг. состоялся форум по вопросам инф орм а
ционного общ ества, в котором участвовали представители 
175 стран. П остроение инф ормационного общ ества было 
объявлено глобальной задачей нового ты сячелетия, реш е
ние которой базируется на принципах откры тости, ориен
тации на интересы  лю дей, уваж ении  достоинства лично
сти, равенстве м уж чин и ж енщ ин , соблю дении суверенно
го равенства всех государств, использовании возможностей 
нового общ ества д л я  ли кви дац и и  голода и нищ еты . Отме
чались так ж е  необходимость всеобщего начального образо
вания и особая роль науки  в обществе.

Д л я  защ иты  национальны х интересов в инф орм ацион
ной среде в 2000 г. в Российской Ф едерации бы ла принята 
Д о к т р и н а  инф орм ационной безопасност и. Этот документ 
рассм атривает долж ное поведение государства, общества, 
личности в инф ормационной сфере. И нтересы  личности 
связаны  с реализацией  конституционны х прав на доступ 
к  инф орм ации, на её использование в деятельности, а  т а к 
ж е с защ итой инф орм ации, которая обеспечивает личную  
безопасность. И нтересы  общ ества заклю чаю тся в упроче
нии дем ократии , создании правового социального государ
ства, достиж ении и поддерж ании общественного согласия, 
в духовном обновлении России. И нтересы  государства вы-
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раж аю тся в создании условий для: а) развития  российской 
инф ормационной инф раструктуры ; б) реализации  консти
туционны х прав и свобод граж дан  в области получения и 
использования инф ормации; в) защ иты  конституционного 
строя, законности и правопорядка, суверенитета и терри
ториальной целостности России, её политической, эконо
м ической и социальной стабильности; г) равноправного и 
взаимовы годного меж дународного сотрудничества.

П олитическим и критериям и  сформированности инф ор
мационного общ ества вы ступаю т наличие и развитость ин
ститутов граж данского общ ества, свобода получения и соз
дания инф орм ации, откры тость общ ества для глобальны х 
процессов.

Словарь
Глобализация — это процесс всемирной интеграции и 

униф икации  ж изнедеятельности  национальны х государств 
в области политики , эконом ики и идеологии, обусловлен
ный зависимостью  современны х национальны х эконом ик 
от распределения планетарны х ресурсов и меж дународной 
системой разделения труда.

Постиндустриальное (информационное) общество — со
временный этап общ ественного разви ти я , характеризую 
щ ийся становлением  глобальной эко н о м и ки , в которой 
определяю щ ую  роль играю т инф орм ационны е техноло
гии , и развиты м  граж данским  общ еством, откры ты м  для 
глобальны х процессов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Теоретические знания о современном этапе развития 
общества позволяют вам лучше ориентироваться в по

вседневной жизни: вы получаете возможность увидеть глав
ные процессы развития, такие, как глобализация и создание 
информационного общества. Вы можете не только дать им 
оценку, но и осознанно выбрать стратегию своей деятельно
сти, например профессию, отражающую реальные потребно
сти общества.

2 Современная экономика ставит перед всеми важнейшую 
задачу: научиться перерабатывать и использовать новей

шую информацию, стремиться к расширению знаний, разви
тию интеллектуального потенциала. Это залог эффективной 
профессиональной деятельности, основа самореализации че
ловека.

3 Используя Интернет, можно выполнять бытовые опе
рации — оплату коммунальных услуг, покупку товаров 

и т. д. Но не следует забывать о возможности мошенниче-
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ства по отношению к пользователям. Интернет — богатейшее 
хранилище информационных ресурсов, используя которые вы 
можете решать различные интеллектуальные задачи. Но ав
торское право действует и во Всемирной паутине, поэтому 
обязательно оформляйте ссылки на использованные материа
лы. Важной является и информационная безопасность. Запре
щается производство и распространение информации, вред
ной и опасной для личности, общества, государства.

4 Общаясь через глобальную сеть, вы выступаете как один 
из представителей сетевого сообщества. Возможность 

самореализации, которую предоставляет вам информационное 
пространство, трудно переоценить. Но виртуальное сообще
ство не заменит реального человеческого общения, совмест
ной деятельности в формальных и неформальных группах.

Документ

Как создавалась Всемирная паутина. По материалам
А. Семёнова «Бернерс-Ли — отец WWW».

W orld  W ide W eb в переводе с английского  — «Все
м ирная паутина», метод организации  инф орм ации, кото
ры й преобразил способы её получения, общ ения участ
ников друг с другом, проведения научны х исследований 
и покупок в м агазинах.

В 1980-х гг. в н ауке , особенно в ядерной ф и зи ке , 
остро п рояви лась  проблем а ком м ун и кац и й . В условиях  
инф орм ационного взры ва традиционны е м етоды  обмена 
научной инф орм ацией  в виде статей , публиковавш ихся 
в научны х ж у р н ал ах , о казал и сь  несостоятельны м и. Ч а 
сто и нф орм ация устаревала, не успев дойти до потре
бителя.

П роект, которы й привёл к  созданию  Всемирной пау
тины , стартовал в 1989 г. Его предлож ил Т. Бернерс-Л и. 
Через год уж е  был готов первы й вариант программ но
го обеспечения. Т. Бернерс-Л и собственноручно написал 
первы й браузер и сервер д л я  W W W , вы пустил началь
ны й протокол передачи гипертекстов, разработал универ
сальны й указатель  ресурсов к а к  единую  систему адреса
ции , объединивш ую  больш инство сущ ествую щ их в И н
тернете технологий поиска и связи , наконец , он создал 
я зы к  разм етки  гипертекстов.

Однако настоящ ем у перевороту было суж дено про
изойти  тогда, когда И нтернет стал откры ты м  д л я  м ира, 
а  м ир откры л И нтернет. Чтобы ш ире раскры ть двери
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И нтернета д л я  пользователей, нуж но было сделать его 
доступным для неискуш ённы х в программ ировании лю 
бителей. П ервы й в м ире web-сайт Бернерс-Л и создал по 
адресу h t tp : / / in f o .c e rn .c h / , теперь сайт хранится в ар х и 
ве. Сайт появился онлайн в И нтернете 6 августа 1991 г. 
На этом сайте описы валось, что такое В сем ирная п аути 
на, к ак  установить web-сервер и т. п. Этот сайт такж е 
явл ял ся  первым в м ире интернет-каталогом , потому что 
позж е Тим Бернерс-Л и разм естил и поддерж ивал там 
список ссы лок на другие сайты .

В течение нескольких последую щ их лет Бернерс-Ли 
и его сотрудники залож или  основу web: создали гипер
текстовы й протокол передачи данны х (HTTP) д л я  свя 
зи м еж ду докум ентам и, гипертекстовы й я зы к  разм етки  
(HTML) д л я  ф орм атирования web-документов и универ
сальную  систему поиска адресов (URL) д л я  переадреса
ции документов. За это ж е время Бернерс-Ли написал 
первы е специальны е программы : web-сервер и web-брау
зер (програм м а д л я  путеш ествий по Сети). В 1992 г. был 
откры т доступ к  браузеру для ш ирокой публики. Вскоре 
web стал доступен м иллионам  пользователей.

Вопросы и задания к документу
1. Почему именно в 1980—1990-х гг. возникла потребность 
в глобальной информационной сети? 2. Что означают слова 
«Интернет стал открытым для мира»? Какие черты инфор
мационного общества находят отражение в них? 3. Назовите 
имена людей, которые внесли вклад в развитие информаци
онных технологий. Чему учит их жизненный путь?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём выражается асимметричность процессов глобализации?
2. Какие компоненты составляют информационную сферу? 3. Ка
кую роль в современном мире играет Интернет? 4. Какие структу
ры и почему являются субъектами глобальной экономики? 5. Чем 
различаются американская, азиатская и европейская модели эко
номической политики государства? 6. Как взаимосвязаны разви
тие гражданского общества и формирование постиндустриального 
информационного общества? 7. Объясните термины «социальная 
сеть» и «сетевое сообщество». 8. Какие угрозы национальной без
опасности существуют в информационной сфере? Каким образом 
можно им противодействовать? 9. Перечислите критерии развития 
информационного общества.
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ЗАДАНИЯ
1. Исследования социологов «Левада-центра» выявляли отноше
ние россиян к глобализации. На вопрос «Как вы полагаете, гло
бализация, стирающая границы и расширяющая экономические 
связи между странами, приносит России больше пользы или 
больше вреда?» 1600 респондентов в 2006, 2007, 2010 гг. отве
тили следующим образом:

2006 г., % 2007 г., % 2010 г., %

Больше пользы 39 36 38

Больше вреда 25 27 30

Затрудняюсь
ответить 36 37 33

Какие тенденции в отношении к глобализации выявил соцопрос? 
Как вы думаете, с чем связано отношение к глобализации, вы
явленное в ходе исследования? Какой ответ дали бы вы? Аргу
ментируйте свою точку зрения.
2. Исследования учёных показали отношение старшеклассников 
к различным источникам информации. Обсудите в классе полу
ченную информацию. Соответствуют ли данные графика структу
ре вашего досуга?

Динамика изменения значимости 
чтения книг и «общения» с компьютером 

в структуре досуга подростков (%)

—о— Чтение книг 
—•— «Общение» с компьютером
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3. Может ли существовать информационное общество без госу
дарства? Почему роль государства в нём можно оценить как 
противоречивую?
4. Найдите в Интернете информацию о сетевом этикете. Дайте 
оценку сетевому этикету как социальному регулятору.
5. Участвуете ли вы в каком-либо сетевом сообществе? Проанали
зируйте положительные и отрицательные стороны вашего участия.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Кто владеет инф ормацией, тот владеет миром».

У. Ч ерчилль (1 8 7 4 — 1 9 6 5 ), б рит анский  
п о ли т и чески й  деят ель

§ 9. Глобальная угроза 
международного терроризма

В чём различие понятий «террор» и «терроризм»? Почему 
терроризм становится глобальной угрозой для человечества?

Современное общество не только откры вает д л я  себя 
новые возм ож ности, но и сталкивается с серьёзны ми угро
зам и. Одна из наиболее опасны х угроз — м еж дународ
ны й терроризм . И стория второй половины  XX — начала 
XX I в. показала, что условия глобализации создают благо
приятную  среду для международного терроризма. Почему это 
происходит и как  можно противостоять угрозе терроризма?

М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й  ТЕРРО РИ ЗМ : ПОНЯТИЕ И  П Р И 
ЗН А К И . О сознание м еж дународного терроризм а к а к  осо
бого, качественно нового явл ен и я  произош ло не сразу. 
М ногие правоведы , политологи, социологи ещ ё в середине 
XX в. рассм атривали  терроризм  к а к  разновидность пре
ступности наряду с торговлей оруж ием  или  наркотикам и . 
Современные учёны е утверж даю т, что м еж дународны й тер
роризм  — особый вид опаснейш ей крим инальной  деятель
ности, которой присущ и специф ические особенности.

В Ф едеральном законе РФ  «О противодействии терро
ризму» т ерроризм  определяется к ак  идеология насилия 
и  п рактика устраш ения населения, противоправные насиль
ственные действия «в целях  воздействия на принятие ре
ш ения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или меж дународными организациям и».

Закон  помогает уточнить различие в п он яти ях  «террор» 
и  «м еж дународный терроризм », о котором стали говорить
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в 70—80-х гг. XX в. Террор — известное вам из курса 
истории понятие, характеризую щ ее способ управления 
общ еством, основанный на устраш ении. М еж дународны й 
терроризм  — антигосударственная деятельность, которая 
осущ ествляется в современны х условиях, к а к  правило ор
ганизациям и , которые стрем ятся к достиж ению  политиче
ских  целей. В этой ситуации террористические организа
ции ф ормально имею т некоторы е черты  сходства с рево
лю ционны ми национально-освободительны ми движ ениям и , 
что очень выгодно д л я  террористов: они могут назы вать
себя своего рода «борцами за социальную  справедливость».

М еж дународны й терроризм  — это насильственны е дей
ствия. Ж ертвам и  насилия становятся не только политиче
ские деятели  или  военнослуж ащ ие, представляю щ ие силу 
и мощ ь государства. Чтобы подорвать устои государствен
ной власти, участники  террористических организаций  воз
действую т на просты х лю дей, рядовы х граж дан .

Д л я  террористов человеческая ж и зн ь  не имеет никакой  
ценности. Они планирую т откры ты е демонстративны е дей 
ствия, в которы х проявляется к р ай н яя  ж естокость, и не 
останавливаю тся ни перед чем ради достиж ения своих ц е
лей. Количество террористических актов и  пострадавш их 
от них лиц  растёт. Россия, СШ А, И ндия и многие другие 
государства не раз подвергались террористическим  атакам .

В наш ей стране за десятилетие, с 1995 по 2006 г., 
произош ло 55 террористических актов, пострадало более 
20 000 граж дан , погибло 1802 человека. В эту трагиче
скую  статистику входят ж ертвы  взрывов ж и л ы х  домов в 
Б уй н акске, М оскве и Волгодонске 4 — 16 сентября 1999 г., 
взры ва на стадионе в Грозном в день празднования Д ня 
Победы в 2002 г ., захвата залож ников в московском  Т еа
тральном  центре на Дубровке в октябре 2002 г. и в ш коле 
№  1 города Беслана 1 сентября 2004 г.

Весь мир был потрясён трагедией, которая произошла 
11 сентября 2001 г. в Нью-Йорке. В 8 часов 46 минут в 
северную 110-этажную башню Всемирного торгового центра 
врезался пассажирский самолёт, на борту которого находи
лись 92 человека. Через 15 минут ещё один самолёт, в кото
ром было 65 человек, атаковал южную башню. Весь мир ви
дел этот террористический акт на экранах телевизоров. Его 
жертвами стали 2977 человек. Погибли граждане США и 
ещё 91 государства. Преступные действия совершили члены 
международной террористической организации «Аль-Каида».

ГЛО БА Л И ЗА Ц И Я И  М ЕЖ Д У Н А РО Д Н Ы Й  ТЕРРО РИ ЗМ . 
С клады вание системы меж дународного терроризм а проис
ходит в условиях глобализации. Расш иряется географ ия
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терроризм а, под воздействием взаим освязанны х и перепле
таю щ ихся ф акторов (внутренних и внеш них; социальны х, 
политических, эконом ических) террористические организа
ции становятся интернациональны м и.

П роцесс перехода к  инф ормационном у общ еству уси
ливает неравномерность развития  стран. Единое эконом и
ческое пространство, глобальная сеть ком м уникаций  не 
устраняю т разры в м еж ду «Севером» и «Ю гом». Вместе с 
тем современны е технологии , инф раструктура, обеспечи
ваю щ ая ф ункционирование эконом ики и вы сокий уровень 
ж и зн и , достаточно уязвим ы . Н аучно-технический прогресс 
ставит перед человечеством угрозу глобальны х катастроф  — 
ядерны х, экологических , инф орм ационны х, которая мож ет 
быть м ногократно усилена действиям и террористов.

К  проблемам в эконом ической сфере следует добавить 
острые противоречия и конф ликты  в этнонациональной и 
религиозной сф ерах. Обостряется конф ликт ценностей со
временной западной ц и ви лизации  и  традиционного созна
н и я . Г лавари  м еж дународны х террористических организа
ций пы таю тся внедрить иную модель мирового развития.

Т аким  образом, терроризм  превратился в активную  ор
ганизованную  дестабилизирую щ ую  силу, опираю щ ую ся на 
крупны е террористические ф орм ирования с развитой инф ра
структурой. Это опасны й противник, которы й соверш ен
ствует свою стратегию . Он активно использует современ
ные средства ком м уникации , ком пью терны е сети д л я  про
паганды , вербовки членов террористических организаций , 
распространения инструкций  по проведению  террористиче
ски х  актов.

Н аучно-технический прогресс способствовал появлению  
«технологического» терроризм а: биологического, инф орм а
ционного (или  кибертерроризм а), нацеленного на государ
ственны е инф орм ационны е ресурсы  и секретную  инф орм а
цию . И склю чительно опасен ядерны й терроризм  (стрем
ление завладеть таким  оруж ием  массового пораж ения, как  
ядерное, или  нападение на ядерны е объекты  — атомные 
электростанции, научны е лаборатории, которы е связаны  с 
исследованиям и в этой сфере, склады  боеприпасов).

П очти 80 % соверш аемы х террористам и преступлений 
связано с транспортом . В качестве исполнителей терактов 
всё чащ е использую тся см ертники , что косвенно свидетель
ствует о прим енении технологий подавления сознания и 
м анипулирования поведением людей.

Подобные ф ормы преступной деятельности невозм ож ны  
без соответствую щ его ф инансирования. В аж но отметить, 
что м еж дународны й терроризм  на современном этапе пре-
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вратился в вы сокодоходны й бизнес. Среди его финансовы х 
источников — средства, полученны е за  счёт ограблений и 
вы купа залож ников, доходы так  назы ваем ой теневой эко
ном ики, которая наж ивается на организованной преступ
ности (наркоторговле, торговле оруж ием , проституции 
и т. д.). Значительны е средства предоставляю т террористам  
частны е ли ц а, организации  и отдельны е государства, ко 
торы е использую т их  д л я  достиж ения своих целей, в том 
числе и к ак  инструм ент вм еш ательства во внутренние дела 
других государств.

ИДЕОЛОГИЯ Н А СИ ЛИ Я И М ЕЖ Д У Н А РО ДН Ы Й  Т Е Р 
РО РИЗМ . Современный терроризм  не создаёт собственной 
идеологии и не сводится в полном объёме к  уж е сущ еству
ю щ им  идеологическим системам . Он использует крайние, 
экстрем истские взгляды  и учения, к а к  левы е (например, 
радикализм ), так  и правы е (наприм ер, ф ундам ентализм), 
которы е активизирую тся в переломные эпохи. П ы таясь 
обосновать и, следовательно, оправдать свои действия, тер
рористы  прим еняю т таки е  идеологические средства, к ак  
обращ ение к  религиозны м  ценностям  или этническим  тра
ди ц и ям , м иф ологизация и создание образа врага. Ш ироко 
прим еняю тся и современны е м анипулятивны е технологии 
психологического воздействия. Л идеры  террористических 
организаций воодуш евляю т своих сторонников с помощью 
образа «справедливого общ ества», развиваться которому 
меш аю т «враги». Они формирую т ряды  ф анатично пре
данны х им сторонников, готовых пойти на смерть. Тот, 
кто не ценит собственную ж и зн ь, вряд  ли  задум ы вается о 
ценности чуж ой. К ак  правило, это переж ивш ие какие-либо 
невзгоды лю ди, чей ж изненны й  опы т ограничен условиям и 
их сущ ествования. К соверш ению  террористических актов 
привлекаю т даж е детей и ж енщ ин. А бсолю тизирую тся и 
оправды ваю тся любые насильственны е действия.

Но было бы неправильно считать, что в ряды  террори
стов попадают только необразованные люди с традициона
листским  м ыш лением . В 2012 г. о вербовке молодых людей 
в Великобритании рассказал похищ енный и  отпущ енный 
на свободу за вы куп британский телеоператор. В плену он 
общ ался с молодым врачом, который учился и работал в 
лондонской больнице. Будущ ий террорист взял  отпуск, от
правился в Сирию и присоединился к  террористической 
группировке. По словам телеоператора, его мучителем ру
ководили ненависть к  политическим  противникам , религи
озные чувства и страх перед лидером своей группировки.

К ризис культурны х , нравственны х и гум анистических 
ценностей, рост национальной нетерпимости, религиозного
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экстрем изм а и сепаратистских настроений создаю т условия 
д л я  обращ ения к  идеологии н асилия, которой необходимо 
оказы вать противодействие.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ М ЕЖ ДУНАРОДНОМ У ТЕРРО 
РИ ЗМ У . В начале X X I в. слож ились м еж дународны е цен
тры  по борьбе с террористам и. А ктивную  роль в этой борь
бе играю т Россия, СШ А, И зраиль, ведущ ие европейские 
страны . Одним из координаторов антитеррористической де
ятельности в м еж дународном  масш табе вы ступает ООН. Эта 
организация разрабаты вает правовы е норм ы , координиру
ет антитеррористическую  деятельность и непосредственно 
участвует в борьбе с терроризм ом, используя возмож ности 
Совета Безопасности. В 2008 г. 192 государства — члена 
ООН единогласно при н яли  Глобальную  контртеррористиче
скую  стратегию . К 2012 г. были разработаны  ш естнадцать 
соглаш ений, направленны х против меж дународного терро
ризм а и конкретны х видов террористической деятельности.

П ротиводействие террористическим  угрозам , помимо 
меж дународного сотрудничества, предполагает реш ение 
внутригосударственны х задач, таки х , к а к  разреш ение со
циальны х конф ликтов, сниж ение уровня социально-поли
тической напряж ённости , д л я  чего необходимо развитие 
эконом ики , регулирование процессов м играции. Необхо
дим а антитеррористическая защ ита конкретны х объектов 
(зданий, сооруж ений, транспортны х средств), мест м ас
сового пребы вания лю дей (концертны х залов, стадионов 
и т. д .), детских учреж дений , больниц.

Очень важ но создать систему инф ормационного противо
стояния меж дународному терроризм у, что не означает за 
м алчивания сведений о террористических ак ц и я х . Г раж 
дане долж ны  знать о сущ ности терроризм а и его общ е
ственной опасности, в случае необходимости ум еть ему 
противодействовать. Но самое главное — осознание к а ж 
дым человеком  гум анистических ценностей: неприятие
н асилия, стрем ление отдельны х граж дан  и социальны х 
групп разреш ать противоречия в ходе диалога — м еж 
национального и меж конфессионального. Террористиче
ским  вы зовам  противостоят разум ная  государственная по
л и ти ка , социально-эконом ическая стабильность и осозна
ние лю дьми граж данского единства.

М еж дународны й терроризм  представляет собой постоян
ную опасность для всего человечества. Поэтому борьба с 
ним не м ож ет сводиться к отдельны м ответным акц и ям . 
Это долговрем енная стратегия, требую щ ая привлечения 
значительны х ф инансовы х, кадровы х и интеллектуальны х 
ресурсов.

4 —Л. Н. Боголюбов, 10 кл. 97



Словарь
Отношения «Север — Юг» — ком плекс противоречий 

м еж ду индустриально развиты м и странам и и странам и , от
стаю щ им и в своём развитии.

Радикализм — обобщающее обозначение политических 
учений и действий , которые направлены  на реш ительное, 
к ак  можно более полное изм енение политической системы 
и общ ества в целом , на разры в с господствую щ ими цен
ностям и и норм ам и; представители край н и х  радикальны х 
течений (экстремисты ) использую т д л я  достиж ения своих 
целей насилие и террор.

Фундаментализм — обобщающее обозначение крайне 
консервативны х ф илософ ских, м оральны х, социальны х, 
религиозны х течений; их представители противодействую т 
процессам м одернизации и глобализации. В качестве од
ной из основны х задач религиозны й ф ундам ентализм  рас
см атривает возвращ ение религиозны м  структурам  господ
ствую щ их позиций в обществе, недопустимость кри ти ки  
религиозны х институтов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Современный человек должен осознавать проблему меж
дународного терроризма как одну из глобальных угроз 

современного мира.

2 Международный терроризм использует достижения НТП, 
информационные технологии, психологические манипуля

ции для воздействия на молодёжь и вербовки сторонников.

З В случае террористической угрозы следует чётко выпол
нять указания государственных органов и лиц, их пред

ставляющих. Для самозащиты руководствуйтесь рекоменда
циями, которые вы получили в курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ).

Документ

Из доклада Генерального секретаря ООН К. Аннана «Един
ство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной 
контртеррористической стратегии». 2006 г.

О рганизация О бъединённых Н аций  долж на провоз
гласить ч ётки й , принципиальны й и непрелож ны й тезис 
о том , что терроризм  неприем лем . Террористам  н и ког
д а  нельзя  позволять создавать предлог д л я  своих ак-
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ци й . К акое бы дело, по их  словам , они ни отстаивали, 
на к аки е  бы обиды, по их  словам , они ни реагировали, 
терроризм у не м ож ет быть оправдания. В этом смысле 
О рганизация О бъединённых Н аций не долж на сдавать 
позицию  морального превосходства.

Группы прибегаю т к  такти ке  терроризм а, потому что 
полагаю т, что эта та к ти к а  явл яется  эф ф ективной и что 
большое число лю дей или , по крайней  мере, те, от чье
го имени они действую т, одобрят их действия. Поэтому 
наш а главная  задача заклю чается в том , чтобы ум ень
ш ить привлекательность терроризм а для тех, кто мог 
бы его поддерж ивать. Д л я  того чтобы ограничить круг 
тех, кто мог бы прибегать к  терроризм у, мы долж ны  
дать абсолютно чётко понять , что ни одно дело, каким  
бы справедливы м  оно ни было, не м ож ет служ и ть оправ
данием  терроризм у. Это относится и  к  законной борьбе 
народов за самоопределение. Д аж е это основное право, 
определённое в У ставе О рганизации Объединённых Н а
ций , не оправды вает преднамеренное убийство или  кал е 
чение граж дански х  лиц...

Н а Всемирном самм ите 2005 г. государства — члены  
ООН впервые объединились, чтобы реш ительно осудить 
терроризм  во всех его формах и проявлениях , кем  бы, 
где бы и с какой  бы целью  он ни осущ ествлялся, по
скольку  он явл яется  одной из сам ы х серьёзны х угроз 
меж дународному м иру и безопасности.

Террористы нуж даю тся в средствах д л я  соверш ения 
своих нападений. Террористам необходимо получать и 
переводить финансовые средства, приобретать оруж ие, 
вербовать и  готовить кадры  и поддерж ивать связь, в 
частности через И нтернет. Они стрем ятся получить бес
препятственны й доступ к  своим намеченны м целям  и всё 
чащ е ож идаю т больш его результата — с точки зрения 
к ак  числа убиты х, так  и освещ ения в средствах массовой 
инф орм ации. Л иш ение их доступа к  этим средствам и 
целям  м ож ет помочь предотвратить будущ ие нападения.

Вопросы и задания к документу
1. Какие принципы ООН по отношению к глобальному 
терроризму провозглашает документ? 2. Какое участие в 
противодействии терроризму могут принять СМИ? 3. Объ
ясните, почему международный терроризм является одной 
из самых серьёзных угроз международному миру и безопас
ности.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Дайте определение международного терроризма и перечисли
те его основные признаки. 2. Какой из признаков международного 
терроризма вы считаете главным и почему? 3. Как связаны гло
бализация и возникновение международного терроризма? 4. В ка
ких формах проявляется технологический терроризм? 5. Назовите 
финансовые источники международного терроризма. 6. Чем опас
на идеология насилия? 7. Найдите на сайте «ООН борется против 
терроризма» (www.un.org) документ «Глобальная контртеррористи
ческая стратегия». Какие направления борьбы с терроризмом на
званы в нём? 8. Как противодействовать международному терро
ризму на внутригосударственном уровне?

ЗАДАНИЯ

1. Иногда международный терроризм называют «точечной вой
ной». Соответствует ли такая характеристика сути явления?
2. Опровергните мнение о том, что международный терроризм 
действует в защиту угнетённых народов.
3. Открывая 65-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, её пред
седатель Й. Дайсс произнёс: «Мы хотим выразить наше сочув
ствие всем жертвам террористических актов, которые погибли... 
и свою солидарность с ними. Мы хотим выразить своё негодова
ние трусостью терроризма, осудить его твёрдо и категорически, 
подтвердить нашу готовность бороться с ним и добиваться нака
зания виновных». Почему терроризм можно назвать трусостью?
4. Напишите эссе на тему «Идеология и международный терро
ризм».

МЫСЛИ МУДРЫХ 
«От ф анатизм а до варварства один ш аг». 

Д . Д идро  (1 7 1 3 —1 7 8 4 ), ф ранц узски й  просвет ит ель

В О П Р О С Ы  Д Л Я  П О ВТО РЕН И Я  К  Г Л А В Е  1

1. Каковы основные признаки понятия «общество»?
2. Почему общество рассматривается как сложная система?
3. В чём заключаются особенности динамики общественного 

развития?
4. Что означает понятие «личность»?
5. Какую роль в жизни человека и общества играет деятельность?
6. Чем научное познание отличается от других форм познания?
7. В чём состоит неразрывная связь свободы и ответственности?
8. Каковы важнейшие отличия современного этапа развития 

общества от предшествующих?
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Глава 2
Общество как мир 
культуры

§10 .  Духовная культура 
общества

Почему нет единого толкования термина «культура»? Духовная 
культура и культура духа: что первично?

Сущ ествуют многочисленны е толкования пон яти я  «куль
тура» . Сам термин берёт своё начало от латинского слова 
c u ltu ra  — возделы вание, воспитание. П остепенно его зн а
чение расш ирялось. Сегодня этим словом определяю т и 
совокупность накопленны х обществом ценностей и норм, 
и вещ ны й м ир, находящ ийся  вне человека, и внутреннюю 
культуру  личности. В данном параграф е речь пойдёт пре
ж де всего о духовной культуре общ ества.

ПОНЯТИЕ «ДУХОВНАЯ К У Л ЬТУ РА ». Д еление культу
ры  на м атериальную  и  духовную  слож илось почти два века 
назад. Под м атериальной культурой  поним ается много
образие создаваем ы х человеком  предметов. Это м аш ины  и 
инструм енты , сооруж ения и садово-парковы е ландш аф ты , 
одеж да и  предметы обихода и  многое другое. К духовной 
культуре относят утвердивш иеся в обществе нормы и нра
вы , слож ивш иеся представления о прекрасном , религи 
озные взгляды  и научны е идеи, ины м и словами, то, что 
было создано в результате духовной деятельности человека.

Само разделение культуры  на м атериальную  и духов
ную довольно условно, поскольку многие идеи получаю т 
м атериальное воплощ ение (книги , полотна худож ников 
и  т. п .), а  в основе создания всякой  м атериальной вещ и
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л еж и т некий  образ данной вещ и, т .е . представление о бу
дущ ем предмете. Тем не менее для более глубокого рас
смотрения мы вы делим  явл ен и я  духовной культуры  в от
носительно самостоятельную  область общ ественной ж изни .

В качестве одного из удачны х определений понятия 
«культура» мож но привести слова русского философа 
Н . А . Б ердяева (1874— 1948), утверж давш его, что культу
ра — это продукт творческой работы духа над природными 
условиям и. И наче говоря, культура всегда духовна, хотя и 
направлена на преобразование природы.

П онятие духовной культуры  восходит к  историко- 
ф илософ ским  идеям  немецкого ф илософа, лингвиста и 
государственного д еятеля  В ильгельм а фон Гумбольдта 
(1767— 1835). Согласно вы работанной им теории, всемир
ная история есть результат деятельности духовной силы , 
леж ащ ей  за  пределами познания, которая проявляет себя 
через творческие способности и личны е усилия отдельны х 
индивидов. П лоды  этого сотворчества составляю т духовную 
культуру человечества.

Д уховная культура представляет собой, во-первы х, ду
ховны й мир каж дого  отдельного человека и  его деятель
ность по созданию  духовны х «продуктов» (творчество учё
ны х , писателей , законодателей и т .д .)  и , во-вторых, сами 
продукты  духовной деятельности, т .е . духовны е ценности, 
научны е результаты , законы , обычаи и т .д .

Д уховная культура проявляется через различны е ф ор
мы общ ественного сознания (политическое, правовое, н рав
ственное, эстетическое, религиозное, науку  и философию) 
и воплощ ается в искусстве, литературны х, архитектурны х 
и других п ам ятн и ках  человеческой деятельности.

К  духовной культуре относятся рел и ги я , н аука , образо
вание, искусство, я зы к , письменность и т .д . Её составля
ют правила, эталоны , модели и нормы поведения, законы , 
ценности, ритуалы , сим волы , м иф ы , зн ан и я, идеи, обычаи, 
я зы к . Д уховная культура явл яется  результатом  деятельно
сти лю дей, но творением  не рук , а  разум а. Х отя нем атери
альны е объекты  нельзя  увидеть, почувствовать, услы ш ать, 
поскольку они сущ ествую т в сознании и  поддерж иваю тся 
человеческим  общ ением, но объект нем атериальной к у л ь
туры , к ак  уж е отмечалось, имеет свой м атериальны й но
ситель. Зн ан и я реализую тся через к н и ги , а обычаи и  р и 
туалы  приветствия — посредством рукопож атия или  про
изнош ения слов.

К У Л ЬТ У РН Ы Е ЦЕННОСТИ И  НОРМ Ы . Духовную  
культуру мож но рассм атривать к а к  совокупность д ухо вн ы х  
ценност ей , идеальны х представлений об истине, справед-
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ливости, добре, человечности, красоте, о м иропорядке в 
целом. «Вечные» ценности культуры  служ ат ориентиром 
д л я  человека и человечества, а  система духовны х ценно
стей составляет ядро любой культуры  любого общества.

Рассмотрим  некоторы е основные духовны е ценности.
М ировоззренческо-ф илософ ские, или  см ы слож изненны е, 

ценност и  вы раж аю т самые основы человеческого бы тия, 
соотносящ ие человека с миром. Клю чевы ми мировоззрен
ческим и понятиям и  являю тся  ж изнь  и смерт ь. Эти цен
ности в различны е эпохи соотносились с противостоянием  
войны и м ира. А да и Р ая . Кроме того, ж и зн ь  и смерть 
связаны  с соотнесением человека со временем: вечност ь, 
время, прош лое, наст оящ ее и будущ ее, судьба, пам ят ь  — 
вот те мировоззренческие ценности, которы е требуют ос
м ы сления и самоопределения по отнош ению  к  ним.

М ировоззренческие ценности такж е соотносят человека 
с космосом  и природой  в целом , с прост ранст вом  и вре
м енем  к ак  изм ерениям и бы тия. Эта группа ценностей фор
м ирует присущ ее каж дой  культуре, специфическое для неё 
представление о целостной картине мира.

М ировоззренческие ценности определяю т отнош ение к  че
ло веку , представление о его месте в мире. В этот ряд ценно
стей входят гум а н и зм , индивидуальност ь, т ворчест во, сво
бода. Они л еж ат на границе с ценностями нравственными.

М ировоззрение к ак  составляю щ ая духовной ж и зн и  л и ч 
ности будет рассмотрено в следую щ ем параграф е.

Н равст венны е  ценност и  регулирую т отнош ения меж ду 
лю дьми с позиции противостояния долж ного и предписан
ного. Они связаны  с утверж дением  достаточно ж ёстких  не
писаны х законов — принципов, предписаний, заповедей, 
табу, запретов и  норм. Эти ценности являю тся  предметом 
изучения эти ки . Основные категории м орали — добро и 
зло . П редставление о добре и зле определяет трактовку  та 
ки х  нравственны х ценностей, к а к  человечност ь, м илосер
дие, справедливост ь, дост оинст во. Это к а к  бы глобальны й 
уровень м орали , на котором человек ощ ущ ает себя частью  
всего человечества. М ораль регулирует отнош ения м еж ду 
группам и, сообщ ествами лю дей. Здесь речь идёт о таких  
нравственны х ценностях, к а к  верност ь, чест ь, от вет 
ст венност ь, долг, па т р и о т и зм , к о л л е к т и в и зм , т рудо
лю бие, добросовестност ь. Все эти ценности касаю тся ум е
н и я  соотнести общие интересы  и свои личны е потребности. 
В сфере частной ж и зн и  к  числу нравственны х ценностей 
относятся друж ба, лю бовь, т а к т , веж ливост ь.

Подробнее мораль к а к  регулятор общ ественных отнош е
ний будет рассмотрена в отдельном параграф е.
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Э ст ет ические ценност и  связаны  с вы явлением , п ереж и
ванием , созданием гарм онии. Ещ ё древние греки  поним али 
гарм онию  к ак  основное качество космоса, которое прояв
ляется  к а к  единство многообразия, слаж енность, созвучие, 
целостность. Г арм онизация отнош ений человека к миру, к 
другим  лю дям , к  самому себе вы зы вает ощ ущ ение психо
логического ком форта, наслаж дения, удовольствия. Гармо
ния переж ивается вдохновенно, рож дая красот у. Эстети
ческие ценности тесно связаны  с эмоциональной кул ьту 
рой человека, его способностью к  сильны м  переж иваниям , 
умением восприним ать множество оттенков настроений и 
чувств. Э стетическая ценность воплощ ает идеальны е пред
ставления о долж ном , о соверш енстве, о целостности и 
целесообразности. П рекрасное , возвы ш енное , т рагическое  
и ком ическое  — основные эстетические ценности.

Говоря о р е ли ги о зн ы х  ц е н н о с т я х , отметим: понятия 
«культура» и «культ» не случайно имею т общ ий корень. 
Все религиозны е учения вклю чаю т в себя определённые 
заповеданны е (запреты ) и санкционированны е основные 
нравственны е ценности и требования. Н аруш ение этих за 
поведей и отклонение от религиозны х ценностей — грех, 
за который следует воздаяние. Среди религиозны х ценно
стей вы деляю т лю бовь  (к Богу, к  ближ нем у), веру, м и ло 
сердие, т ерпение, см ирение. Подробнее о ценностях рели
гии и м орали речь пойдёт в следую щ их параграф ах.

ИНСТИТУТЫ КУ ЛЬТУРЫ . Вам известно, что общество 
для удовлетворения своих потребностей формирует опреде
лённые социальные институты. К аж ды й из этих социальных 
институтов выполняет в обществе определённые функции.

Функции культуры

Функция Содержание

Познавательная Целостное представление о народе, стране, 
эпохе

Оценочная Отбор ценностей, обогащение традиций

Регулятивная
(нормативная)

Система норм и требований общества ко 
всем его членам во всех областях жизни 
и деятельности

Информативная Обмен знаниями, ценностями и опытом 
предшествующих поколений
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Продолжение

Функция Содержание

Коммуникативная Способность сохранять, передавать и тира
жировать культурные ценности

Социализация Усвоение индивидом системы знаний, 
норм, ценностей, приучение к социаль
ным ролям, нормативному поведению, 
стремлению к самосовершенствованию

Среди социальны х институтов, которы е сущ ествую т для 
удовлетворения таки х  ж изненны х потребностей общества, 
к а к  добывание новы х знаний  и передача их следую щ им 
поколениям , реш ение духовны х вопросов, можно выделить 
подгруппу культурны х институтов.

К примеру, когда говорят, что пресса, радио и телевиде
ние представляю т собой «четвёртую власть», по сущ еству, 
их понимаю т не только к ак  ком понент политической сфе
ры , но и к а к  культурны й институт, поскольку с их  по
мощ ью  ф ормирую тся определённые нравственные и эстети
ческие норм ы , связанны е с политической деятельностью . 
К ом м уникационны е институты  являю тся теми органами, 
через которые общество посредством социальны х структур 
производит и распространяет инф ормацию , вы раж енную  
в сим волах. Они являю тся  главны м  источником знаний  о 
накопленном  опыте.

Подвидом ком м уникационны х институтов являю тся  биб
лиотеки , м узеи, ш колы  и университеты , телевидение, газе
ты , книгопечатание, радио, кино. Совокупность всех тех 
нических устройств, вклю чая  здания и фонды библиотек, 
музеев и ш кол , составляет инф раст рукт уру  институцио
нальной системы культуры .

И нституты  одновременно вы ступаю т и инструментами 
социального контроля, так  к а к  благодаря своему норм а
тивному характеру  заставляю т лю дей подчиняться при
няты м  нормам и соблю дать соответствую щ ую дисциплину. 
Поэтому институт поним ается к ак  совокупность норм и 
образцов поведения. Не менее важ ной явл яется  ф ункция 
социализации лю дей, осущ ествляем ая практически  всеми 
социальны м и институтам и (усвоение культурны х норм и 
освоение социальны х ролей).

М НОГООБРАЗИЕ К У Л ЬТУ Р. К ультуру общ ества невоз
можно представить себе к а к  монолит, поскольку само об-
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щество многообразно и разнообразно. К аж д ая  социальная 
группа ф ормирует свои культурны е предпочтения и стре
м ится к  их вы раж ению  и закреплению  в зн аках , симво
л ах , образах и т .п .

К ультурологи вы деляю т различны е типы  культуры : н а
родную, массовую, элитарную .

Т ак, д л я  культуры  народной  характерно, что её произ
ведения, к ак  правило, не имею т автора, аноним ны . Р а з 
ум еется, авторы были у любого культурного творения. Но 
со временем авторство забы вается, а  сами произведения 
народной культуры  ж ивут, видоизм еняю тся, трансф орм и
рую тся. Н ародная культура  вклю чает м ифы , легенды , ска
зан и я , эпос, песни, танцы , прикладное искусство.

По характеру  исполнения элем енты  народной культуры  
могут быть индивидуальны м и (излож ение легенды ), груп
повы ми (исполнение танца или  песни), массовыми (карна
вальны е ш ествия). Ф ольклор  — ещ ё одно название народ
ного творчества, которое создаётся различны м и слоям и н а
селения. Ф ольклор связан  с традициям и  данной местности 
и дем ократичен, поскольку в его создании участвую т все 
ж елаю щ ие. В лучш их образцах народной культуры  запе
чатлеваю тся наиболее важ ны е стороны ж и зн и  общ ества в 
тот или  иной период его разви ти я , ф иксирую тся значим ы е 
д л я  социума (или  его части) ценности и нормы. П ри этом 
форма вы раж ения произведений народной культуры  я в л я 
ется традиционной, порой даж е канонической . Т ак , народ
ные песни или народны й костю м, традиционны е по форме, 
сохраняю т приняты е приём ы  их создания. П ри внеш ней 
простоте формы многие произведения народной культуры  
вклю чаю т достаточно слож ную  систему символов, которые 
могут быть непонятны м и в полной мере. К современным 
проявлениям  народной культуры  можно отнести анекдоты , 
городские легенды .

Э ли т а р н а я , или  вы сокая, культура создаётся приви
легированной частью  общ ества либо по её заказу  профес
сиональны м и творцам и. Она вклю чает изящ ное искусство, 
классическую  м узы ку  и литературу. В ы сокая культура, 
например ж ивопись П . П икассо или  м узы ка А . Ш нитке, 
трудна д л я  поним ания неподготовленным человеком . К ак 
правило, она на д есятилетия опереж ает уровень воспри
я ти я  среднеобразованного человека. К руг её потребите
лей — вы сокообразованная часть общества: кри ти ки , л и 
тературоведы , завсегдатаи музеев и  вы ставок, театралы , 
худож ники , писатели , м узы канты . Когда уровень образова
ния населения растёт, круг потребителей высокой кул ьту 
ры расш иряется. К  её разновидности можно отнести свет-
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ское искусство и салонную  м узы ку. Ф ормула элитарной 
культуры  — «искусство для искусства».

К элитарной культуре мож но отнести авангардны е н а
правления в м узы ке, ж ивописи , кинем атограф е, слож ную  
литературу философского характера. Часто творцы  такой 
культуры  восприним аю тся к а к  ж ители  «башни из слоно
вой кости», отгородивш иеся своим искусством от реальной 
повседневной ж изни . К ак  правило, элитарная культура я в 
ляется  неком м ерческой, хотя иногда м ож ет оказаться ф и 
нансово успеш ной и перейти в разряд  массовой культуры .

М ассовая, или  общ едоступная, культура не вы р аж а
ет изы сканны х вкусов аристократии  или  духовны х поис
ков народа. В ремя её появления — середина XX в ., когда 
новая техн и ка  и средства массовой инф орм ации (печать, 
грам запись, радио, телевидение, м агнитофон, видео) про
н икли  в больш инство стран м ира и стали доступны пред
ставителям  всех социальны х слоёв. М ассовая культура мо
ж ет быть интернациональной и национальной. П опулярная 
м узы ка — я р к и й  прим ер массовой культуры . Она понятна 
и доступна всем возрастам , всем слоям  населения незави
симо от уровня образования.

К онкретны е проявления массовой культуры  будут рас
смотрены в § 15.

П омимо вы деления в культуре общ ества различны х 
форм культуры , вы деляю т субкульт уры  — части общей 
культуры , систему ценностей, традиций , обычаев, прису
щ их  определённой социальной группе. Говорят о м олодёж 
ной субкультуре, субкультуре пож илы х лю дей, субкульту
ре национальны х м еньш инств, профессиональной субкуль
туре, крим инальной  субкультуре.

Субкультура отличается от доминирую щ ей культуры  я зы 
ком , взглядам и на ж изнь, поведением, обычаями её пред
ставителей, манерой причёсы ваться, одеваться. Р азличия 
могут быть очень сильны м и, но субкультура не противосто
ит доминирую щ ей культуре. Своя культура у наркоманов, 
глухонемы х, бомжей, алкоголиков, спортсменов, одиноких 
людей. У каж дого поколения и социальной группы свой 
культурны й мир.

К о н т р к ульт ур а  обозначает такую  субкультуру, кото
рая  не просто отличается от преобладаю щ ей культуры , 
но противостоит господствую щ им ценностям , находится в 
конф ликте с ним и. С убкультура террористов противосто
ит человеческой культуре, а молодёжное движ ение хиппи 
в 1960-х гг. отрицало господствую щ ие ам ериканские цен
ности: усердны й труд, м атериальны й успех, конф ормизм , 
сексуальную  сдерж анность, политическую  лояльность.
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В настоящ ее время в духовной ж и зн и  больш инства 
стран м ира наблю даю тся противоречивые тенденции. С од
ной стороны, взаимное проникновение различны х культур 
способствует м еж национальном у поним анию  и сотрудниче
ству, с другой — развитие национальны х культур сопро
вож дается м еж этническим и конф ликтам и . П оследнее об
стоятельство требует взвеш енного, терпимого отнош ения к 
культуре других общностей.

Словарь
Д уховная культура общ ества — совокупны й духовны й 

опыт человечества, вклю чаю щ ий познавательную  и духов
ную деятельность и её результаты .

И нституты  культуры  — учреж дения и организации, 
создаю щ ие, исполняю щ ие, хран ящ и е, распространяю щ ие 
худож ественны е произведения, а такж е обучаю щ ие насе
ление культурны м  ценностям .

К онтркультура — специф ический вид субкультуры , 
отрицаю щ ий ценности доминирую щ ей (преобладаю щ ей) 
культуры .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Духовная культура общества составляет необходимую 
часть его структуры. Человеку как существу не только 

разумному, но и духовному важно определить для себя те 
ценности и нормы, которые помогают ему реализовать свои 
потребности в поиске смысла жизни, личные цели.

2 Мир культуры многообразен, сложен и динамичен. Чтобы 
определять свои культурные предпочтения, необходимо 

разбираться в этом многообразии, понимать особенности и 
самоценность явлений культуры.

3 Терпимость и уважение к культурным вкусам других лю
дей — отличительная черта цивилизованного общества и 

культурного человека.

Документ

Из работы современного российского автора А. В. Кости
ной «Культурология».

Н ародная культура — это традиционная культура, 
вклю чаю щ ая культурны е пласты  разны х эпох от глубо
кой древности до настоящ его врем ени, субъектом  кото-
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рой явл яется  народ — коллекти вн ая  личность, которая 
означает объединение всех индивидов коллектива общно
стью культурны х связей  и м еханизм ов ж изнедеятельно
сти. Это культура бесписьм енная, именно поэтому в ней 
большое значение принадлеж ит традиции к ак  способу 
трансляции  ж изненно важ ной д л я  общ ества инф орм а
ции . С пециф ической особенностью народной культуры  
явл яется  опора на традицию  и настроенность на воспро
изведение п риняты х образцов ж изненной активности  — 
к а к  в области поведения, так  и в области м ы ш ления. 
Она передаётся в непосредственном общ ении от лица 
к  лицу , от м астера к  ученику , от поколения к  поко
лению , м инуя институционально-организационны е фор
мы. Н ародная культура консервативна, практически  не 
подверж ена влиянию  ины х культурны х традиций , мало 
приспособлена к  диалогу вследствие своего стрем ления 
к  консервации и доминированию  охранительны х тен
денций. Её субъектом  явл яется  народ — коллективная 
личность, им ею щ ая единую систему ценностей и единую 
д л я  всех «ж изненную  программ у поведения», индивиду
альное начало в народной культуре не вы раж ено, здесь 
личность не вы делена из коллектива — отсюда и ано
нимность, безличность, отсутствие именного авторства.

Вопросы и задания к документу
1. Какие особенности народной культуры выделяет автор?
2. Проиллюстрируйте названные особенности собственными 
примерами известных вам произведений народной культу
ры. 3. Как автор характеризует субъекта народной культу
ры? 4. Существует мнение, что в современном обществе на
родная культура занимает весьма скромное место, что вре
мена фольклора прошли. Согласитесь с этой позицией или 
опровергните её.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое духовная культура? Какие компоненты она включа
ет? 2. Какие ценности включает духовная культура современного 
общества? Раскройте содержание понятия «социальный институт 
культуры». 3. Какие особенности характеризуют различные типы 
культуры? 4. Что такое субкультура? Приведите конкретный при
мер. 5. Как различные культуры взаимодействуют в современном 
обществе?
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ЗАДАНИЯ

1. Докажите или опровергните суждение о том, что уже в перво
бытном обществе существовала богатая духовная культура.
2. Опишите типичную картину мира (на выбор) жителя древних 
Афин, средневекового человека, опираясь на мировоззренческие 
ценности, присущие обществу соответствующей эпохи.
3. Культурологи формулируют несколько закономерностей раз
вития культуры. Среди них закон преемственности в развитии 
культуры. Как бы вы определили сущность этой закономерно
сти? Приведите примеры проявления этой закономерности.
4. Используя схему «Функции культуры», подготовьте развёрну
тый ответ, раскрывающий функции духовной культуры.
5. Подготовьте компьютерную презентацию по теме «Элитарная 
культура». (Используйте конкретные имена творцов этой куль
туры, приведите характеристику их творчества, покажите, как в 
нём проявляются особенности элитарной культуры.)

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Сердце, воображение и разум  — вот та  среда, где за 

рож дается то, что мы назы ваем  культурой».
К. Г. П а уст о вск и й  (1 8 9 2 —1 9 6 8 ), российский

писат ель

«Культура — это не количество прочитанны х книг, а
количество поняты х».

Ф. А. И скандер  (род. 1 929 ), российский
писат ель

§11.  Духовный мир личности
Чем духовный человек отличается от бездуховного? Есть ли 

кормчий у корабля по имени «личность»? Есть ли люди, не име
ющие мировоззрения?

Ч еловек, взрослея, всё чащ е задум ы вается о ж изненном  
пути. М ногие стрем ятся осознать своё место в общ ествен
ны х отнош ениях и намечаю т направления сам оразвития, 
самовоспитания. Этот процесс один из философов назвал 
«человеческим самостроительством». Объект такого строи
тельства — духовны й мир человека.

ЧЕЛОВЕК КА К ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО. Ч то ж е та 
кое духовны й мир человека? Н ачнём  со слова «мир». Оно 
многозначно. В данном случае оно обозначает внутреннюю .
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духовную  ж и зн ь человека, которая вклю чает его знания, 
веру, чувства, стрем ления.

В научном поним ании духовная ж и зн ь  лю дей охваты ва
ет всё богатство чувств и достиж ений разум а, объединяет 
усвоение человечеством накопленны х духовны х ценностей 
и творческое созидание новых.

Ч еловек, у которого развита  духовная ж и зн ь, обладает, 
к ак  правило, важ ны м  личностны м  качеством: его духов
ность означает стрем ление к  высоте идеалов и помыслов, 
определяю щ их направленность всей деятельности, поэтому 
некоторы е исследователи характеризую т духовность к ак  
нравственно сориентированны е волю и разум  человека. 
Духовное начало характеризует не только сознание, но и 
практику .

Н апротив, человек, у которого духовная ж и зн ь  не р аз
вита, бездуховен, не способен увидеть и почувствовать всё 
многообразие и красоту окруж аю щ его мира.

Д у х о в н о с т ь , согласно современны м философ ским взгл я 
дам , — это вы сш ий уровень развития  и сам орегуляции зре
лой личности. Н а этом уровне мотивом и  смы слом ж и зн е
деятельности человека становятся не личны е потребности 
и отнош ения, а вы сш ие человеческие ценности. Усвоение 
определённы х ценностей, так и х , к ак  истина, добро, красо
та , создаёт ценностные ориентации, т .е .  осознанное стрем 
ление человека строить свою ж и зн ь  и преобразовывать 
действительность в соответствии с ними.

Нет двух лю дей с абсолютно одинаковой судьбой, одина
ковы м  духовны м  м иром. К аж ды й  человек индивидуален и 
неповторим. Но означает л и  это, что каж д ы й  человек «сам 
по себе» и  его ничто не объединяет с другим и? Разум еется, 
нет. Л ю дей объединяет многое: родина, я зы к , полож ение в 
обществе, возраст. Но зачастую  то, что объединяет, одно
временно и  разъединяет: лю ди различаю тся и по язы ку , 
на котором говорят, и по возрасту, и по своему социально
му полож ению . Д уховны й м ир так ж е  весьма разнообразен: 
у  разны х людей разны е духовны е интересы , ж изненны е 
позиции, ценностные ориентации, уровень знаний. И зуче
ние пам ятников духовной культуры  человечества, так  же 
к а к  и исследования духовного м ира наш их современников, 
показы вает, что важ нейш им и элем ентам и человеческой ду
ховности являю тся ценности, мораль, мировоззрение.

ДУХОВНЫ Е О РИ ЕН ТИ РЫ  ЛИЧНО СТИ . Вы уж е знаете, 
что, я в л яясь  сущ еством общ ественным, человек не мож ет 
не подчиняться определённы м правилам . Это — необходи
мое условие вы ж и ван и я  человеческого рода, целостности 
общ ества, устойчивости его разви ти я . В то ж е врем я уста-
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новленные правила, или  норм ы , призваны  защ итить и н 
тересы и достоинство каж дого отдельного человека. В аж 
нейш ими являю тся нормы м орали. М ораль  — это система 
норм, правил, регулирую щ их общ ение, поведение лю дей и 
обеспечиваю щ их единство общ ественных и личны х интере
сов. Подробный разговор о морали и нравственны х нормах 
впереди. Здесь ж е рассмотрим ли ш ь некоторы е стороны 
этого явления.

М оральные установки личности исследовались крупней
ш им и философ ами. Один из них — нем ецкий м ы слитель 
И, К ант (1724— 1804). Он сформулировал кат егорический  
им перат ив  м орали, следование которому весьма важ но 
д л я  реализации  нравственны х ориентиров деятельности.

Сущ ествует, утверж дал К ант, только один категориче
ский им ператив: «поступай всегда согласно такой  максиме, 
всеобщности которой в качестве закона ты  в то ж е время 
м ож еш ь ж елать» (м аксим а — вы сш ий принцип, высшее 
правило). К атегорический им ператив утверж дает личную  
ответственность человека за соверш ённые им д еян и я , учит 
не делать другому того, чего не ж елаеш ь себе. Следова
тельно, эти полож ения, к ак  и нравственность в целом , по 
своей природе гум анистичны , ибо «другой» вы ступает к ак  
Друг.

Д уховны й мир личности вклю чает такж е идеалы  и цен 
ности.

И д еа л  — это соверш енство, вы сш ая цель человеческого 
стрем ления, представление о вы сш их м оральны х требова
н и ях , о наиболее возвыш енном в человеке. Эти представле
ния о лучш ем , ценном и величественном некоторы е учёные 
назы ваю т «моделированием ж елаем ого будущ его», которое 
отвечает интересам  и потребностям человека. Ц енн о ст и  — 
это то, что наиболее дорого, свято д л я  одного человека. 
О ценностях общ ества речь ш ла в предыдущ ем параграф е. 
Ц енности отраж аю т отнош ение человека к  действитель
ности (к тем или ины м  ф актам , собы тиям , явлениям ), к 
другим  лю дям , к  самому себе. О тнош ения эти могут быть 
различны м и в разны х культурах  и у разны х народов или 
социальны х групп.

Н а основе ценностей, которые лю ди приним аю т и ис
поведуют, строятся человеческие отнош ения, определяю тся 
приоритеты , вы двигаю тся цели деятельности.

К  числу важ нейш их ценностны х ориентиров относится 
пат риот изм . Этим понятием  обозначается ценностное от
нош ение человека к  своему Отечеству, преданность и лю 
бовь к  Родине, своему народу. П атриотически настроенный 
человек приверж ен национальны м  традициям , обществен-
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ному и политическому устройству, я зы к у  и вере своего н а
рода. П атриотизм  проявляется в гордости за  достиж ения 
родной страны , в сопереж ивании её неудачам  и  бедам, в 
уваж ении  к  её историческому прош лому, к  народной п а
м яти , культуре. И з курса истории вы знаете, что патрио
тизм  зародился в глубокой древности. Он заметно прояв
л ял ся  в периоды, когда возни кала опасность д л я  страны . 
(Вспомните события Отечественной войны  1812 г ., В ели
кой Отечественной войны  1941 — 1945 гг.)

Сознательны й патриотизм  к а к  нравственны й и социаль
но-политический принцип предполагает трезвую  оценку 
успехов и неудач Отечества, а так ж е  уваж ительное отнош е
ние к  другим  народам , иной культуре. Отнош ение к д ру
гому народу явл яется  критерием , отличаю щ им  патриота от 
националиста, т. е. человека, стрем ящ егося поставить свой 
собственный народ вы ш е других. П атриотические чувства 
и идеи лиш ь тогда нравственно возвы ш аю т человека, ког
да они сопряж ены  с уваж ением  к  лю дям  различны х на
циональностей .

С патриотическим и ориентирам и человека связаны  и 
качества граж данст венност и. Эти социально-психологи
ческие и нравственны е качества личности сочетаю т в себе 
и чувство любви к  Родине, и ответственность за  норм аль
ное развитие её социальны х и политических институтов, и 
осознание себя полноправны м  граж данином , обладаю щ им 
совокупностью  прав и  обязанностей. Граж данственность 
проявляется в знании  и способности использовать и за 
щ ищ ать личны е права, в уваж ении  прав других граж дан , 
соблю дении К онституции и законов страны , неукоснитель
ном вы полнении своих обязанностей.

Ф ормирую тся ли  нравственны е начала в человеке сти
хийно, или  их необходимо ф ормировать сознательно?

В истории философской и этической м ы сли сущ ество
вала точка зрения, согласно которой м оральны е качества 
присущ и человеку с момента рож дения. Т ак , ф ранцузские

Человек — духовное существо

Д у х о в н ы е  о р и е н т и р ы  личности

Мораль Ценности Идеалы
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просветители полагали , что человек по своей природе добр. 
Н екоторы е представители восточной философии считали, 
что человек , наоборот, по своей природе зол и является  
носителем зла. Однако изучение процесса становления мо
рального сознания показало, что оснований для таки х  к а 
тегорических утверж дений нет. М оральные начала не за
лож ены  в человеке от рож дения, а  ф ормирую тся в семье 
на том примере, которы й находится у него перед глазам и; 
в процессе общ ения с другим и лю дьми; в период обучения 
и воспитания в ш коле; при восприятии таки х  пам ятников 
мировой культуры , которы е позволяю т к а к  приобщ иться к 
уж е достигнутому уровню нравственного сознания, так  и 
сформировать у себя на основе самовоспитания собственные 
м оральны е ценности. Не последнее место при этом зан и 
мает и самовоспитание личности. Способность чувствовать, 
поним ать, творить добро, распознавать зло, быть стойким  
и неприм ирим ы м  к  нему — особые нравственные качества 
личности , которые человек не м ож ет получить готовыми 
от окруж аю щ их, а  долж ен вы работать самостоятельно.

С ам овоспит ание  в сфере нравственности — это преж де 
всего самоконтроль, предъявление вы соких требований 
к  самому себе во всех видах деятельности. У тверж дению  
нравственности в сознании, деятельности каж дого челове
к а  способствует м ногократная реали зац и я полож ительны х 
м оральны х норм каж дой  личностью , или , говоря иначе, 
опы т добрых дел. Если та к а я  м ногократность отсутствует, 
то, к а к  показы ваю т исследования, «портится» и «ржавеет» 
м еханизм  морального разви ти я , подры вается столь необхо
д и м ая  для деятельности способность личности к  самосто
ятельны м  нравственны м  реш ениям , её способность пола
гаться на себя и отвечать за  себя.

М И РО ВО ЗЗРЕН И Е И ЕГО РО Л Ь В Ж И ЗН И  ЧЕЛОВЕ
КА. В самом простом, наиболее распространённом поним а
нии м ировоззрение — это совокупность взглядов человека 
на м ир, которы й его окруж ает. Есть и другие, близкие 
по значению  слова: м иропонимание, м иросозерцание. Все 
они обозначаю т, с одной стороны , м ир, которы й окруж ает 
человека, а  с другой — то, что связано с деятельностью  
человека: его ощ ущ ение, созерцание, поним ание, его воз
зрение, взгляд  на мир.

М ировоззрение отличается от других элементов духов
ного м ира человека тем, что оно, во-первы х, представляет 
собой взгляд  человека не на какую -то отдельную  сторону 
м ира, а  именно н а  мир в целом . Во-вторых, мировоззрение 
отраж ает отнош ение человека к  окруж аю щ ем у его миру: 
боится, страш ится ли  человек этого м ира, или  он ж ивёт в
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ладу, в гармонии с ним? У довлетворён л и  человек окр у ж а
ющ им миром или стрем ится изм енить его?

Т аким  образом, м ировоззрение  — это целостное пред
ставление о природе, общ естве, человеке, находящ ее вы 
раж ение в системе ценностей и идеалов личности, соци
альной группы , общества.

От чего зависит то или  иное м ировоззрение? П реж де 
всего отметим, что м ировоззрение человека носит исто
рический характер: каж дой  исторической эпохе присущ и 
свой уровень знаний , свои проблемы, свои подходы к  их 
реш ению , свои духовны е ценности.

Т ак, одно м ировоззрение у первобытного охотника или, 
скаж ем , у героя книги  В. К. А рсеньева «Дерсу У зала», 
которы й наделял  всю окруж аю щ ую  его природу чертами 
ж ивого сущ ества, и совсем другое у современного учёно
го, осознаю щ его место и роль человека в мире, задаю щ его 
себе и окруж аю щ им  вопрос: «Не погибнем л и  мы от своего 
собственного разума?»

П рощ е всего было бы сказать: «Сколько лю дей, столько 
и м ировоззрений». Однако это будет неверно. Ведь мы уж е 
отм ечали , что есть таки е  явл ен и я , которы е одновременно 
и разъединяю т, и объединяю т лю дей, наприм ер ш кола, 
характер  образования, общ ий уровень знаний , общ ие цен
ности. Поэтому неудивительно, что у лю дей могут быть 
сходные, общ ие позиции в восприятии, осознании и оцен
ке мира.

К лассиф икация типов м ировоззрения м ож ет быть р аз
личной. Т ак , в истории философ ии прослеж ивается не
сколько подходов к  вы работке м ировоззренческих устано
вок. Одни ф илософы отдаю т приоритет Богу (теоцентризм) 
или  природе (природоцентризм), другие — человеку (ан
тропоцентризм), либо обществу (социоцентризм), либо зна
ниям , науке (знаниецентризм , наукоцентризм ). Иногда 
мировоззрение делят на прогрессивное и  реакционное.

Но более всего распространена следую щ ая кл асси ф и ка
ц и я  типов м ировоззрения: обыденное, религиозное, науч
ное.

Мировоззрение

Типы МИРОВОЗЗРЕНИЯ... ^  Г ч
Обыденное Религиозное Научное
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О быденное м ировоззрение  возникает в процессе личной 
практической  деятельности человека, поэтому его иногда 
назы ваю т ж итейским  мировоззрением . В згляды  человека 
в этом случае не обосновываю тся религиозны м и доводами 
или  данны м и н ауки . Такое м ировоззрение ф ормируется 
стихийно, особенно если человек не интересовался миро
воззренческим и вопросами в учебном заведении, не и з
учал  самостоятельно философию , не знаком ился  с содер
ж анием  религиозны х учений. Конечно, нельзя  полностью 
исклю чить влияние религии  или  достиж ений науки , ибо 
человек постоянно общ ается с другим и лю дьми; ощ утимо 
и вли ян и е средств массовой инф орм ации, но преобладает 
ж и тей ская , обыденная основа. Обыденное мировоззрение 
опирается на непосредственный ж изненны й  опы т челове
к а  — и в  этом его сила, но оно мало использует опы т других 
лю дей, опы т науки  и культуры , опы т религиозного созна
ния к а к  элем ента мировой культуры  — и в  этом его сла
бость.

Обыденное м ировоззрение распространено очень ш ироко, 
поскольку усилия учебны х заведений и пасты рей церкви  
зачастую  задеваю т л и ш ь самую  «поверхность» сферы ду
ховной ж и зн и  человека.

Р елигиозное м ировоззрение  — мировоззрение, основой 
которого являю тся  религиозны е учения, содерж ащ иеся в 
так и х  п ам ятн и ках  мировой духовной культуры , к а к  Б иб
л и я , К оран, свящ енны е книги  буддистов. Талмуд, и ряде 
других. Н апом ним , в религии  содерж ится картина мира, 
учение о предназначении человека, заповеди, направлен
ные на воспитание у  него определённого образа ж и зн и , на 
спасение душ и. Религиозное м ировоззрение так ж е  имеет 
сильны е и  слабые стороны. К  его сильны м  сторонам м ож 
но отнести тесную связь  с мировым культурны м  наследи
ем, ориентацию  н а  реш ение проблем, связанны х с духов
ны м и потребностями человека, стрем ление дать человеку 
веру в возмож ность достиж ения поставленны х целей при 
соблю дении нравственны х принципов.

В то ж е врем я лю ди религиозны х взглядов могут под
час быть неприм ирим ы м и к  другим  ж изненны м  позициям , 
п роявлять недостаточное вним ание к  достиж ениям  науки , 
игнорировать их . П равда, в последнее врем я многие бого
словы вы сказы ваю т мы сль о том , что перед теологией 
стоит задача вы работки нового пути м ы ш ления «о сораз
мерности Бога изм енениям , даваемы м  наукой  и техноло
гией».

Н ауч но е  м ировоззрение  явл яется  законны м  наследником  
того направления мировой ф илософской м ы сли, которое в
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своём развитии  постоянно опиралось на достиж ения нау
ки . Оно вклю чает в себя научную  картину  м ира, обобщ ён
ные итоги достиж ений человеческого познания, принципы  
взаим оотнош ения человека с естественной и искусственной 
средой обитания.

Но и научное м ировоззрение так ж е  имеет свои досто
инства и недостатки. К достоинствам относятся прочная 
научная обоснованность, реальность содерж ащ ихся в нём 
целей и идеалов, органическая связь  с производственной 
и социальной деятельностью  лю дей. Однако нельзя зак р ы 
вать глаза и на то, что проблема человека ещ ё не зан ял а  
в научном м ировоззрении подобающего места. Ч еловек, че
ловечество, человечность — это поистине глобальная проб
лем а настоящ его и будущего.

Разработка данной триады  — задача неисчерпаем ая, но 
её неисчерпаемость требует не отстранения, а  настойчиво
сти в её реш ении. Это и явл яется  доминантой современно
го научного поиска, призванного обогащ ать мировоззрение.

Поворот науки  к  проблеме человека м ож ет стать реш аю 
щ им «облагораж иваю щ им» ф актором  д л я  всех типов м иро
воззрения, главной общей чертой которы х станет гум ани
стическая направленность.

Т ак ая  направленность ставит во главу угла  вы сш ие цен
ности: ж и зн ь  индивида, его права и свободы. Ч еловек с 
таким  мировоззрением  обладает ш иротой взглядов на мир, 
признаёт равноправие различны х м ировоззренческих ори
ентаций , культур , ценит взаим опоним ание лю дей и  доро
ж и т их  ф изическим  и нравственны м  здоровьем, уваж ает и 
защ ищ ает достоинство человека, его созидательны й труд и 
благосостояние, соблю дает добрососедские отнош ения м еж 
ду лю дьм и, различны м и социальны м и группам и, народа
ми, странам и.

В сферу вы сш их ценностей, кром е общ ечеловеческих, 
входят и ценности общ енациональны е (применительно к 
наш ей стране — общ ероссийские), этнокультурны е (т. е. 
относящ иеся к  нации , региону, этнической группе), со
циально ориентированны е на заботу о детях  и родителях, 
развитие образования и здравоохранения, пенсионное обе
спечение, неприкосновенность ж и л и щ а и т .д .

К акую  ж е роль играет м ировоззрение в деятельности 
людей?

Во-первы х, именно м ировоззрение даёт человеку ориен
тиры  и цели  д л я  всей его практической  и теоретической 
деятельности. Во-вторых, м ировоззрение через свою ф ило
софскую  «сердцевину» позволяет лю дям  понять, к а к  л уч
ше достичь намеченны х ориентиров и целей , вооруж ает их
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методами познания и деятельности. У подобляя метод ф о
нарю , которы й освещ ает дорогу путнику, великий  философ 
и м атем атик Р . Д екарт (1596— 1650) говорил, что хромой 
с фонарём  быстрее достигнет цели , чем всадник, блуж да
ю щ ий в темноте. В -третьих, на основании содерж ащ ихся 
в м ировоззрении ценностны х ориентаций человек получает 
возм ож ность определять истинны е ценности ж и зн и  и к у л ь
туры , отличать действительно важ ное д л я  своей ж и зн и  от 
того, что реального значения не им еет, носит лож ны й или  
иллю зорны й характер . И менно в м ировоззрении содерж ит
ся поним ание человеком  м ира и тенденций его развития, 
человеческих возмож ностей и см ы сла деятельности, добра 
и зла, красоты  и безобразия.

Словарь
Духовность человека — вы сш ий уровень развития  л и ч 

ности к а к  творца своей ж и зн и , направляю щ его свою а к 
тивность на удовлетворение духовны х потребностей.

Категорический императив — безусловное принудитель
ное требование (повеление), не допускаю щ ее возраж ений, 
обязательное д л я  всех лю дей, независимо от их  происхож 
дения, полож ения, обстоятельств.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Духовная жизнь — это то, что возвышает человека, на
полняет его деятельность глубоким смыслом, способ

ствует выбору верных ориентиров. Она требует постоянного 
обогащения путём общения и особенно путём обращения к 
произведениям русских и зарубежных философов, священным 
книгам мировых религий, шедеврам отечественной и мировой 
художественной литературы, музыки, живописи.

2 Нравственное самовоспитание означает единство созна
ния и поведения, неуклонную реализацию нравственных 

норм в жизни и деятельности. Только в опыте добрых дел и 
противостоянии злу можно сознательно осуществлять нрав
ственное самосовершенствование.

З Наше время позволяет человеку совершить мировоззрен
ческое самоопределение. Но следует помнить, что обы

денное мировоззрение оставляет человека на уровне житей
ских забот и не даёт ему достаточных оснований для ориен
тации в сложном и быстро меняющемся современном мире. 
Каждый сам выбирает то, что, по его мнению, помогает ему 
жить.
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Документ

Из творческого наследия русского философа С. Н. Бул
гакова (1871 — 1944).

В человеке непрестанно борю тся два начала, из ко 
торы х одно влечёт его к  активной  деятельности духа, 
к  работе духовной во им я и д еала... а  другое стрем ится 
парализовать эту деятельность, заглуш ить вы сш ие по
требности духа, сделать сущ ествование плотским , скуд 
ны м  и низм енны м . Это второе начало и есть истинное 
мещ анство; м ещ анин сидит в каж дом  человеке, всегда 
готов налож ить на него свою ом ертвляю щ ую  руку , к ак  
только слабеет его духовная энергия. В борьбе с самим 
собой, вклю чаю щ ей борьбу и  с внеш ним миром, и состо
ит нравственная ж и зн ь, им ею щ ая поэтому своим услови
ем этот коренной дуализм  наш его сущ ествования, борьбу 
двух душ , которы е ж ивут в одном теле не только у Ф а
уста, но и у  всякого человека.

Вопросы и задания к документу
1. В чём состоит, по мысли философа, нравственная жизнь 
человека? 2. Чем различаются понятия «душа» и «дух» у 
Булгакова? 3. В каком смысле автор использует слова «дух», 
«духовный»? Аргументируйте ответ, используя текст. 4. Ка
кие идеи, высказанные в параграфе, созвучны идеям фило
софа? 5. Какие выводы можно сделать из этого текста?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое духовно-нравственные ориентиры человека, какова 
их роль в его деятельности? 2. Какова сущность категорического 
императива? 3. Что такое моральные ценности? Охарактеризуйте 
их. 4. Почему становление нравственных качеств человека невоз
можно без самовоспитания? 5. В чём состоит сущность мировоз
зрения? Почему мировоззрение нередко называют стержнем ду
ховного мира личности? 6. Какие типы мировоззрения выделяет 
наука? Чем характеризуется каждый из них? 7. Что общего в по
нятиях «мораль» и «мировоззрение»? В чём их различие? 8. В чём 
состоит значение мировоззрения для деятельности человека?

ЗАДАНИЯ

1. Как вы думаете, мораль принуждает человека действовать 
определённым образом или она даёт свободу? Аргументируйте 
свой ответ.
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2. Учёные утверждают, что ценностные ориентации определяют 
жизненные цели человека, «генеральную линию индивида». Со
гласны ли вы с этим утверждением? Свою позицию аргументи
руйте.
3. Английский мыслитель Адам Смит отмечал важность мудро
го и созидательного образа действий, сочетания благоразумия с 
доблестью, с любовью к человечеству, со священным уважением 
к справедливости, с геройством. «Это благоразумие, — говорил 
Адам Смит, — предполагает соединение превосходной головы с 
превосходным сердцем». Как вы понимаете тезис автора о «со
единении превосходной головы с превосходным сердцем»? В чём, 
на ваш взгляд, состоит связь этого положения с моральными 
ценностями?
4. Академик Б. В. Раушенбах писал: «Не тревожно ли, что ха
рактеристики «удачливый бизнесмен», «хороший организатор 
производства» оказываются порой важнее, чем оценка «порядоч
ный человек»?» Согласны ли вы с мнением учёного? Аргументи
руйте свою позицию. Попробуйте сформулировать своё определе
ние понятия «порядочность».
5. Российскими социологами было проведено исследование цен
ностей студентов. Наиболее для себя важными в жизни студенты 
назвали следующие ценностные ориентации: получить хорошее 
образование — 29% из числа опрошенных; иметь интересную 
работу — 34 %; получить престижную работу — 26 %; достичь 
материального достатка — 42% ; иметь хорошее здоровье — 
50% ; моя семья — 70% ; получать от жизни удовольствие — 
26 %. Назвали что-либо другое или затруднились ответить — 5 % 
опрошенных студентов. Как вы относитесь к этим результатам? 
Какие ценности из приведённого списка вы считаете наиболее 
важными для себя? Что бы вы добавили к этому списку?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Чем больш е ж ивёш ь духовной ж изнью ,
тем независимее от судьбы, и наоборот».

Л. Н . Т олст ой  (1 8 2 8 — 1 910 ), р ус ск и й  писат ель

§12.  Мораль
Чем мораль отличается от других явлений культуры, призван

ных способствовать единению общества? Может ли мораль 
явиться источником раздора между людьми? Какую роль в 
обществе выполняет общественное мнение?
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КА К И ПОЧЕМУ ВО ЗН И КЛА  М ОРАЛЬ. Л ю ди в обще
стве связаны  многообразны ми отнош ениям и. Взрослый 
человек, к а к  правило, имеет проф ессиональны е обязан
ности, требую щ ие навы ков, добросовестного вы полнения 
поставленны х задач , вним ательного отнош ения к  возм ож 
ны м  негативны м  последствиям  своей работы . Т ак , лётчик 
стрем ится благополучно доставить до пункта  назначения 
пассаж иров, врач — помочь и при этом не навредить п а
циенту, учитель — привить любовь к  знаниям  и не оттол
кнуть учеников от своего предмета безж изненной сухостью 
и злож ения учебного м атериала.

П одобная деятельность регулируется специальны м и и н 
струкц и ям и , правилам и , уставам и.

Однако, помимо внеш них правил, регулирую щ их любую 
профессиональную  деятельность, сущ ествует немало других 
условий успеш ной работы: любовь к своей профессии, ж е
лание своим трудом принести пользу лю дям , накопление 
новых знаний  и превращ ение их в навы ки  и правила более 
результативной, успеш ной трудовой деятельности. И наче 
говоря, сущ ествую т таки е  регуляторы  профессиональной 
деятельности, которые не могут быть прописаны  в слу
ж ебны х и н струкц и ях , но являю тся  важ нейш им и услови
ям и  её содерж ательности, последовательности, успеш ности 
и  согласованности с другим и видам и труда. Эти регулято
ры  являю тся  системой правил и норм профессиональной 
этики : воинской, врачебной, педагогической, спортивной, 
судейской и др.

К ак известно, ж и зн ь  человека не сводится только к  про
фессиональной деятельности. Больш ое место в ней зан и м а
ют рож дение и воспитание детей, отнош ения в быту меж ду 
м уж ем  и ж еной, отнош ения детей к  родителям  и другим  
родственникам . Н аконец , сущ ествую т духовны е регулято
ры  повседневных отнош ений м еж ду лю дьми в друж бе, в 
лю бви, в привязанностях , в повседневных контактах .

Н апраш иваю тся вопросы: есть ли  что-либо общее м еж ду 
этим и регуляторам и? М ожно ли  говорить о едином стерж 
не, объединяю щ ем  разны е способы духовной регуляции  по
ведения лю дей в единое целое?

Т аким  стерж нем  духовной ж и зн и  во всех общ ествах я в 
ляется  мораль.

О м орали к а к  части духовного м ира личности и  нрав
ственны х ценностях, входящ их в духовную  культуру об
щ ества, речь уж е ш ла в преды дущ их параграф ах. Здесь 
мы рассмотрим м ораль к а к  целостное явление в единстве 
различны х сторон и проявлений. Н апом ним  вам , что мо
раль явл яется  особым типом регуляции  поведения людей
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и отнош ений м еж ду ним и. Это совокупность одобренных 
общ ественным м нением  норм , определяю щ их отнош ения 
лю дей в социуме, их  обязанности друг перед другом и пе
ред обществом.

Н аукой , изучаю щ ей и анализирую щ ей состояние н ра
вов, прогнозирую щ ей развитие м орали , явл яется  этика. 
Э т ика  — ф илософ ская дисциплин а, теория морали. Её 
главной темой явл яю тся  рассуж дения о природе морали. 
Во врем ена А ристотеля (IV в. до н. э.), которы й ввёл в н а
уку  термин «этика», под ней поним али философское зн а
ние (наряду с логикой  и ф изикой), которое распространя
лось на все явл ен и я  культуры , вклю чая законы  и обычаи.

Согласно одной из наиболее распространённы х точек 
зрения, м ораль возни кла естественно-историческим  путём 
и  восходит к  обычаю , но, в отличие от обы чая и традиции , 
нравственные нормы получаю т обоснование в виде идеалов  
(добро, истина, справедливость, красота). По мнению  ряда 
исследователей, нравственность возни кла в первобытном 
обществе на стадии его разлож ен и я, когда заметно снизи
лась роль кровнородственны х связей  к ак  ведущ его ф акто
ра общ ественной ж и зн и  и  стали п роявляться противоречия 
м еж ду частны м и и общ ественным интересами. П оявились 
и заяви л и  о себе лю ди, ощ утивш ие себя не частью  целого, 
а личностью , индивидуальностью , не похож ей на осталь
ны х сородичей (это мог быть ум елец, изготовляю щ ий к а 
м енны й топор, или  ловки й , очень сильны й и бесстраш ный 
охотник). Именно м ораль бы ла призвана обеспечить необ
ходимую  стабильность и целостность общ ества, упорядо
чить отнош ения м еж ду индивидом и обществом, регулиро
вать труд и распределение пищ и, не прибегая к  помощ и 
грубой силы.

Образцы правильного (точнее, долж ного, нуж ного) по
ведения, считаю щ егося в данном обществе нравственны м  
(наприм ер, проявление а ль т р уи зм а , т. е. самопож ертвова
ния ради вы ж и ван и я семьи, рода; упорядочение половых 
связей), обычно через систему воспитания, подраж ания 
внуш аю тся всем членам  сообщества.

Эти образцы в дальнейш ем  закрепляю тся в качестве мо
ральны х норм, нравственных принципов, правил, законов и 
становятся обязательными для всех. К ак  отмечаю т учёные, 
мораль даж е в условиях услож нения общественной ж и з
ни сохраняет в своей основе основополагающ ие ценности 
(равенство, миролюбие, забота), которые на ранних этапах 
проявили свою значимость на основе родовых связей.

Сущ ествуют и другие взгляды  на то, к а к  и почему по
явилась мораль.
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Весьма авторитетной явл яется  позиция тех, кто считает 
источником м оральны х норм деятельность и заповеди ве
л и ки х  учителей человечества — М оисея, Будды , К онф у
ц и я , И исуса Х риста. В свящ енны х книгах  многих религий 
записано общ еизвестное правило, которое в Библии  звучит 
следую щ им образом: «...Во всём, к ак  хотите, чтобы с вами 
поступали лю ди, так  поступайте и вы с ними».

Т аким  образом, ещ ё в глубокой древности был зало
ж ен  ф ундамент главного общ ечеловеческого нормативного 
морального требования, которое потом назвали  «золотым 
правилом» нравственности.

УСТОЙЧИВОСТЬ И ИЗМ ЕНЧИВОСТЬ М ОРА ЛЬН Ы Х 
НОРМ. Согласно историческому взгляду на происхож де
ние м орали, её обычаи, традиции и нормы являю тся  по
рож дением  своего времени. О днако в силу укоренённости в 
общ ественном сознании они могут не только сущ ествовать, 
но и  оказы вать своё регулирую щ ее воздействие на н рав
ственны е отнош ения уж е в соверш енно иную эпоху.

И нтересны е наблю дения в этой связи  приводил Ф . Эн
гельс. Он отмечал, что «моральное влияние, унаследован
ные взгляды  и образ м ы ш ления старой родовой эпохи 
ещ ё долго ж и л и  в трад и ц и ях , которы е отм ирали только 
постепенно. Это сказалось на одном из позднейш их госу
дарственны х учреж дений». Энгельс писал об А ф инском 
государстве, которое столкнулось с неж еланием  свободных 
граж дан  идти служ ить в полицию . Н аходясь под сильны м 
влиянием  м оральны х представлений родового строя, они 
считали  недопустимым заним аться деятельностью , свя 
занной с прим енением  силы  (насилия) по отнош ению  к 
равны м, т. е. свободным граж данам  полиса, и тем  более 
к  родственникам . Поэтому аф иняне предпочитали арест и 
ш траф  служ бе в полиции , их  нравственны й протест был 
настолько упорны м , что власти оказались вы нуж дены  фор
м ировать полицию  преимущ ественно из рабов.

Следует иметь в виду, что на ранних этапах станов
ления цивилизованного человеческого общества действие 
нравственны х норм и установлений не вы ходило за  преде
лы  рода, общ ины. Т ак , заповеди «не убий», «не укради», 
«помогай слабым» строго соблю дались по отнош ению  к 
своим сородичам, соплем енникам , но не носили обязатель
ного х ар актера  по отнош ению  к  «чуж им».

Д ругой, не менее важ ны й  аспект развития  нравствен
ного сознания заклю чается в том, что слож и вш аяся  на 
определённом этапе развития  общ ества система м оральны х 
норм — регуляторов — не остаётся неизменной. У слож не
ние социальной структуры  общ ества неизбеж но приводит
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к том у, что вновь образуемые социальны е группы  и общ 
ности различаю тся не только своим полож ением  в социу
ме, но и своими представлениям и о духовны х ценностях и 
норм ах нравственного поведения. Этим самым наруш ается 
принцип общ еобязательности господствую щ их нравствен
ны х норм. Из курса всемирной истории вы знаете, что в 
средневековой Европе, наприм ер, мораль носила ярко  вы 
раж енны й  сословно-корпоративны й характер .

П оследую щ ие исторические эпохи так ж е  демонстрирова
ли  разл и чи я  в м оральны х представлениях разн ы х  социаль
ны х слоёв и групп. В то ж е врем я исторический опы т р а з 
вития общ ества свидетельствует о наличии  общ ечеловече
ских  нравственны х норм и ценностей, которы е настолько 
прочно вош ли в сознание лю дей различны х стран и эпох, 
что не утратили  своей значим ости и в наш и дни.

Я рким и  прим ерам и явл яю тся  уж е упом инавш ееся «зо
лотое правило» нравственности (поступай по отнош ению  к 
другим  так , к а к  ты  хотел бы , чтобы они поступали по от
нош ению  к  тебе), принципы  Н агорной проповеди Х риста 
(«делай добро», «не делай  зла» , «люби ближ него к ак  само
го себя» и др .). Они составляю т основу общ ечеловеческих  
ценност ей. Один ф ранцузский  этнограф , обобщив большое 
количество м оральны х кодексов разны х народов, отнёс к 
этим  ценностям  следую щ ие: 1) делай добро; 2) не делай 
зла; 3) благодари за  добро; 4) ком пенсируй нанесённы й то
бой кому-либо ущ ерб; 5) будь справедливы м ; 6) будь вер
ным; 7) соверш енствуйся.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС Д ЕЛ А ТЬ ВЫ БО Р В ПОЛЬЗУ 
ДО БРА. К ак  уж е отмечалось, д л я  нравственны х отнош е
ний характерна автоном ная регул яц и я , т .е . уровень этих 
отнош ений во многом зависит от воли сам их субъектов 
(участников). Ч еловек всегда имеет свободу выбора: либо 
он разделяет м оральны е ценности данного общ ества и 
добровольно вы бирает линию  нравственного поведения, 
либо своими поступкам и бросает вы зов общ ественному 
мнению  и общ ественной м орали . Г лавны й мотив и  судья в 
нравственны х отнош ениях — совесть. Именно она не даёт 
человеку покоя («м уки совести») за соверш ённые неблаго
видны е поступки, даж е когда о них ником у не известно. 
Если стыд — чувство, направленное вовне, вы раж аю щ ее 
ответственность человека перед другим и лю дьм и, то со
весть направлена вовнутрь личности и  явл яется  вы раж е
нием её ответственности только перед собою.

В этике совесть, так  ж е к а к  добро, зло, справедливость, 
долг, честь, достоинство, относится к  моральны м  кат его
р и ям . Вы деляю т так ж е  м оральны е п р и н ц и п ы , например
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принцип гум анизм а. П ринц ипы  м орали служ ат основой 
д л я  наполнения м оральны х норм конкретны м  содерж ани
ем. Ещ ё одним компонентом  вы ступаю т нормы  м орали — 
формы нравственного требования, определяю щ ие поведение 
людей в различны х ситуациях .

М о р а л ь

Категории Принципы Нормы

Современная ж и зн ь  на каж дом  ш агу  ставит человека 
перед множеством разнообразны х ситуаций , в которы х ему 
приходится приним ать реш ения. В аж но, чтобы ответствен
ные реш ения приним ались на основании гум анистических 
нравственны х принципов. Н априм ер, приоритет спасения 
человека вообще, готовность немедленно помочь ж енщ ине 
или  ребёнку; рискуя собственной ж изнью , предотвратить 
аварию , последствия которой могут бы ть катастроф ичны  
д л я  окруж аю щ их и повлечь за собой невосполнимы е по
тери значительны х м атериальны х ценностей.

К атегории долга  в м орали отводится особенная роль. Не 
случайно этику  довольно часто назы ваю т наукой  о д о л ж 
ном, подчёркивая её норм ативны й характер . Н равственны й 
долг — это своеобразная точка пересечения морального со
зн ан и я (м ы ш ления) личности с добровольным нравствен
ны м  выбором и поступком . Сущ ествование долга к а к  не
обходимость в определённом поведении не только не ис
клю чает, но и предполагает проблему его выбора. Именно 
выбор м еж ду «я хочу» и «я долж ен» и определяет уро
вень самосознания личности и её нравственную  зрелость. 
М оральное сознание без нравственного поступка ничего не 
стоит. Н равственны й долг вы ступает в качестве эталона 
по отнош ению  к  другим  разновидностям  долга (семейного, 
граж данского , профессионального).

П рогресс м орали связан  с постепенной реализацией  гу
м анистических установок в человеческом  общ еж итии: со
верш ать добро и воздерж иваться от зла, заботиться не 
только о личном , но и  об общ ественном благе.

В ж и зн и  человек проходит несколько этапов самосозна
ния, т. е. постиж ения содерж ания и направленности соб
ственного внутреннего м ира, своего «Я».  Это постиж ение 
тесно сопряж ено с таки м  понятием , к а к  смы сл ж и зн и . 
С м ы сл ж изни  — слож н ая  система внутренних духовны х 
ценностей, ради достиж ения которы х человек учится, ра-
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ботает, друж ит и лю бит, создаёт семью, воспиты вает де
тей, отдаёт сы новний (дочерний) долг родителям .

В смы сле ж и зн и  сопряж ены  понятия высокого и н и з
кого, благородного и подлого, лю бви и ненависти, храбро
сти и трусости, верности и предательства. П еречисленные 
категории , противостоящ ие друг другу, даю т человеку воз
мож ность постоянно им еть в виду противополож ны е вари
анты  поступков и линий  поведения.

В этих ж е категориях  оцениваю тся побуждение к  дей 
ствиям  и содерж ание деятельности других лю дей («трус не 
играет в хоккей» — звучит рефреном в известной спор
тивной песне). П омимо отнош ения к непосредственному 
окруж ению , человек оценивает с нравственны х позиций и 
вы рабаты вает своё отнош ение к  таким  слож ны м  реалиям , 
к ак  человечество, глобальны е проблемы, история страны , 
историческая и соврем енная культура и многое другое. Всё 
это в совокупности образует нравственную  культуру  л и ч 
ности. Н р а вс т ве н н а я  культ ур а  — это степень восприятия 
индивидом нравственного сознания и культуры  общества, 
показатель того, насколько  глубоко требования нравствен
ности воплотились в реальны х поступках человека.

П обуж дает лю дей к  нравственны м  поступкам , помимо, 
говоря словами К анта, внутреннего закона внутри нас, и 
сила общественного м нения — внеш ний регулятор м ораль
ного поведения. Социум поддерж ивает силой общ ественно
го м нения побуждение к  полезной деятельности и одновре
менно осуж дает негативны е действия.

Если по каким -то  причинам  человек систем атически со
верш ает действия, оказы ваю щ иеся в противоречии с об
разцам и позитивного нравственного поведения, то он стре
м ится найти  поддерж ку в группах, следую щ их «перевёр
нутым» нравственны м  образцам . В таки х  группах, чащ е 
всего достаточно зам кнуты х  и имею щ их свои правила 
внутренней дисциплины , хорош ее вы даётся за  плохое, ос
м еивается, дискредитируется недоверием и прям ы м  поно
ш ением . (М ожете ли  вы привести прим еры  таки х  групп?)

В отличие от закона, которы й поддерж ивается всеми 
возм ож ностям и государства, вклю чая  скры тое и явное 
принуж дение, м ораль опирается на доминирую щ ие в об
щ естве представления о «здоровом» или  «больном» духе, 
на возведение в образец поступков, одобряемых больш ин
ством членов общ ества, на укоренивш ееся в сознании мно
гих людей представление о том , «что такое хорош о и что 
такое плохо».

Больш инством  исследователей общ ест венное м нение  в 
наиболее общем значении толкуется к ак  одобрение или
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неодобрение публично наблю даем ы х позиций и поведения, 
которы е вы раж аю тся определённой частью  общества или 
обществом в целом . Оно представляет собой оценку зн ачи 
м ы х явлен и й  общ ественной ж изни .

П роблема общ ественного м нения им еет давнюю исто
рию. В её основе л еж ат взгляд ы  двух знам ениты х древне
греческих философов — П ротагора (ок. 490 — ок. 420 до н. э.), 
которы й определял «публичное мнение» к ак  мнение боль
ш инства населения, и П латона, который полагал , что «пу
бличное мнение» — м нение ли ш ь аристократии . Эти по
зиции  в дальнейш ем  получили своё развитие в социальной 
философской м ы сли. С торонники первой позиции опреде
ляю т общественное мнение к а к  силу, с которой долж ны  
считаться, к а к  инструм ент участия народа в управлении 
государственными делам и. С торонники второй утверж 
даю т, что мнение господствую щ ей элиты  вы ступает к ак  
сила, воздействую щ ая на население.

Подобно тому, к а к  в общ ественном м нении концентри
рую тся м нения, настроения и эмоции представителей р аз
личного рода групп, общ ностей и даж е всего общ ества, в 
нём отраж ается и общее состояние массового сознания, ба
зирую щ егося на норм ах культуры , общ их представлениях 
лю дей о долж ном , справедливом и прекрасном.

В подавляю щ ем  больш инстве случаев актуальны е 
эконом ические, политические, правовы е, религиозны е и 
ины е проблемы, по которы м  ф ормируется общественное 
м нение, имею т м орально-этическую  составляю щ ую . В своё 
время на нравственную  природу общественного м нения об
ращ ал  вним ание Г. Гегель.

Т аким  образом, общ ественное м нение, осуж дая одни 
поступки и одобряя другие, вы ступает одной из важ ны х 
форм социального контроля. А ктивность и  значение обще
ственного м нения определяю тся характером  социальной 
структуры  общ ества, уровнем  развития  нравственной ку л ь
туры , дем ократических институтов и свобод.

В обществе всегда зам етны  бескоры стные лю ди из са
м ы х разны х социальны х слоёв. Они готовы «работать за 
идею», ж ертвуя  личны м и удобствами ради интересов сво
ей социальной группы  или  общ ества в целом . Н ередко они 
рискую т не только собственным благополучием, но и  ж и з 
нью. Т аки х  лю дей в обществе считаю т подвиж ни кам и  или 
героями. П оведение этих яр к и х  личностей подкрепляет 
убеж дение в правоте позитивны х нравственны х установок 
и необходимости осуж дения негативны х тенденций и об
разцов человеческого поведения. (П риведите прим еры  та 
к и х  личностей.)
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Однако немало и тех, кто сосредоточил свои интересы 
преимущ ественно на личном  благополучии и готов доби
ваться его любой ценой, «перераспределяя» в свою пользу 
м атериальны е ценности, общ ественное признание, автори
тет. Один из истоков коррупции  в наш ем  обществе связан 
со стремлением  получить м атериальны е и ины е блага, ис
пользуя своё служебное полож ение. К ак правило, это до
стигается за счёт двусм ы сленны х ф ормулировок в законах 
и и нструкциях , отсутствия в них чётки х  требований, либо 
практикой  сохранения безнаказанности за неисполнение 
того, что требуют закон , нормы нравственности и  здравы й 
смы сл. У слож нение бю рократических процедур так ж е  спо
собствует созданию  «оперативного простора» для социаль
ны х хищ ников. Они в состоянии безбедно ж и ть  и цинично 
действовать до тех пор, пока общественное м нение, осуж 
даю щ ее их , не получает поддерж ки закона и государства.

Значительное влияние на общественное мнение в обсуж 
дении ж изненно важ ны х для социум а проблем оказы ваю т 
СМИ и граж д ан ская  позиция видны х представителей оте
чественной интеллигенции , чей нравственны й авторитет 
позволяет считать их совестью общества.

Словарь
Альтруизм — нравственны й принцип, предполагаю щ ий 

милосердие к другим  лю дям , ж елание приносить им благо.
Нравственность — внутренняя установка человека, по

буж даю щ ая его действовать по совести, опираясь на нормы 
морали.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1Для того чтобы быть нравственным, недостаточно просто
го знания правил поведения и правильных нравственных 

ориентиров. Самое главное — следовать им в повседневной 
жизни, быть готовым к испытаниям противоречивыми ситуаци
ями, а иногда и влияниями противоположной направленности.

2 Следует иметь в виду, что в различных нравственно-рели
гиозных системах, сложившихся в далёких друг от друга 

культурах, представлены сходные нормы и правила нравствен
ного поведения. Это обусловлено судьбой и предназначением 
человека на Земле, необходимостью решения личностью «веч
ных» вопросов, вновь и вновь встающих перед каждым поко
лением, вступающим в жизнь.

3 Каждому, кто хочет уменьшить зло, имеющееся в жизни, 
следует способствовать утверждению своим поведением 

позитивных нравственных норм и принципов.
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4 Проявление человеческого в человеке должно быть ори
ентировано не только на удовлетворение личных потреб

ностей, но и на совершенствование своих внутренних качеств, 
их гармонизацию с нравственными и эстетическими основами 
жизни. Последовательное утверждение этих основ каждым — 
залог их торжества в обществе.

Документ

Из работы испанского философа X. Ортеги-и-Гассета 
(1883—1955) «Человек и люди».

Абсолютно надёж ны х человеческих достиж ений нет 
и никогда не было. Д аж е то, что каж ется  устоявш им ся 
и несомненным, м ож ет исчезнуть спустя несколько по
колений. Т ак н азы ваем ая «циви лизация» , м атериальны е 
и  духовны е блага, зн ан и я, ценности, короче, то, на что 
мы рассчиты ваем  и  что составляет систему «надёж ных» 
средств, созданны х человеком  к а к  своего рода плот для 
спасения в ж изненном  кораблекруш ении, — всё это аб
солютно проблематично и  исчезает в мгновение ока  при 
м алейш ей небреж ности. Т ак назы ваем ы е «безусловные 
достиж ения» вы скальзы ваю т у нас и з рук , обращ аясь в 
бестелесные, летучие п ри зраки . И стория человечества — 
это череда кризисов, отступлений, упадков. Х уж е того: 
опасность регресса куда более радикального , чем извест
ные до сих пор, сущ ествует и поны не...

Вопросы и задания к документу
1. Как вы понимаете основную идею приведённого фрагмен
та? 2. Разделяете ли вы точку зрения автора отрывка о том, 
что «абсолютно надёжных человеческих достижений нет и 
никогда не было»? 3. Могут ли, по-вашему, моральные и 
религиозные ценности, общечеловеческие нормы морали 
предотвратить «тотальное вырождение человечества как та
кового, возврат к животному состоянию, к окончательному 
и полному отчуждению»? Аргументируйте свою позицию.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Чем отличается должностная инструкция от морального кодек
са (например, рыцарского) или профессиональной этики врача?
2. Можно ли сказать, что за последние годы у многих россиян из
менились представления о добре и зле, истине и справедливости? 
Аргументируйте свою точку зрения. 3. Может ли мораль выступать
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судьёй по отношению к другим формам общественного сознания 
(науке, политике и т. д.)? 4. Что является основным показателем 
действенности морали, показателем нравственной зрелости лично
сти? 5. Как вы понимаете смысл известного изречения «Не суди, 
да не судим будешь» применительно к морально-этическим ситуа
циям? 6. В чём, на ваш взгляд, заключается сила общественного 
мнения?

ЗАДАНИЯ

1. Предложите своё определение морали. Скорректируйте его, 
пользуясь словарями обществоведческих терминов.
2. Какие кодексы профессиональной этики вам знакомы? Оха
рактеризуйте их ключевые положения.
3. Из параграфа вы узнали, что в Древних Афинах городская 
полиция состояла из рабов, так как свободные граждане счита
ли зазорным для себя применять насилие к другим свободным 
гражданам. В наши дни в России в течение ряда лет наблюда
лась иная картина. Работники МВД часто подавали заявления 
об уходе со службы по охране общественного порядка, ссылаясь 
на низкие оклады, ненормированный рабочий день, бытовую не
устроенность, а также учитывая риск для жизни при регуляр
ных столкновениях с нарушителями общественного порядка и за
кона. Используя материалы СМИ, покажите, что делается сейчас 
для того, чтобы поднять престиж полицейской службы в глазах 
граждан России и вместе с тем ликвидировать все возможные 
случаи сговора сотрудников полиции с преступниками, пособни
чества или участия в криминальных группировках и коррупции.
4. Нужны ли, на ваш взгляд, уже сегодня особые нравственные 
нормы, регулирующие поведение пользователей Интернета?
5. Ознакомьтесь с материалами Третьего гуманистического ма
нифеста, опубликованного в 2003 г. и подписанного известными 
учёными и общественными деятелями, среди которых 21 лауре
ат Нобелевской премии. Этот манифест включает шесть основных 
тезисов-убеждений:
— познание мира происходит в результате наблюдения, экспери
ментирования и рационального анализа;
— человеческие существа являются неотъемлемой частью при
роды, результатом эволюционного изменения, который никем не 
предопределён;
— этические ценности происходят от тех человеческих потреб
ностей и интересов, которые проходят проверку опытом;
— жизнь приобретает смысл в служении личности гуманным 
идеалам;
— человеческие существа социальны по своей природе и находят 
смысл во взаимоотношениях между собой;
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— работа на благо общества максимизирует счастье индиви
дуума.
Согласны ли вы с каждым из выдвинутых положений? Какого 
взгляда на происхождение моральных ценностей придерживают
ся авторы манифеста?

МЫСЛИ МУДРЫХ 
«Н равственность — это цветение истин».

В. Гюго (1 8 0 2 —1 8 8 5 ), ф ранц узски й  писат ель , поэт

§ 1 3 . Наука и образование
Почему количество научных дисциплин в XX в. сильно возросло? 

Что означает фраза А. С. Пушкина «...в просвещении быть с веком 
наравне»? Помогает ли Интернет в учёбе?

В 8 классе вы уж е знаком ились с пон яти ям и , вы несен
ны м и в заголовок параграф а. В главе «Человек в обще
стве» рассм атривались особенности такого вида деятель
ности, к а к  научное познание. П олученны е зн ан и я помогут 
вам продвинуться дальш е в поним ании таки х  важ нейш их 
областей современного общ ества, к а к  н ау ка  и образование, 
осознать их глубокую  и  неразры вную  связь.

НАУКА И ЕЁ Ф У Н К Ц И И  В ОБЩ ЕСТВЕ. Н апомним, 
что понятие «наука» используется в нескольких значени
я х . П реж де всего под наукой  поним ается особая сист ема  
зн а н и й  и способы добы вания т а к и х  зн а н и й . (Вспомните, 
к ак и е  п ри зн аки  отличаю т научное знание от других видов 
знания.)

Н аука  к а к  система знаний  вклю чает несколько направ
лений , в рам ках  которы х вы деляю тся отдельны е науки. 
Т ак , естествознание охваты вает, в частности, таки е  науки , 
к а к  ф изика, х и м и я , биология и  др. О бщ ествознание объ
единяет историю , социологию , правоведение, эконом иче
скую  теорию , политологию  и другие науки .

Если сделать акцент на процессе приобретения науч
ны х знаний , то науку  мож но определить к а к  т ворческую  
деят ельност ь, н а п р а влен н ую  на  получение , обоснование  
и сист ем ат изацию  но вы х  зн а н и й  (понятий , законов, 
теорий) о природе, общ естве, человеке. Определение 
«творческая» здесь вполне уместно, поскольку научны й 
поиск — это во многом дерзание, ж елание и  умение вы 
рваться из плена слож ивш ихся представлений.
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Н аука выступает такж е частью духовной  культ уры  об
щ ест ва  наряду с таким и её компонентами, к ак  искусство, 
образование, религия. Наиболее тесные связи  наука имеет с 
образованием. Именно в системе образования идёт подготов
ка  будущ их учёны х, здесь заклады ваю тся основы избранной 
ими профессиональной деятельности. С другой стороны, со
держ ание образования на ш кольной и вузовской ступенях 
во многом обеспечивается наукой. Основы научны х знаний 
вы изучаете на уроках м атем атики  и ф изики , хим ии и био
логии, общ ествознания, истории и географии.

Более слож ны м и являю тся отнош ения науки и религии. 
Из курса истории вы знаете, что были времена, когда, к 
примеру, католическая церковь преследовала учёны х за их 
взгляды , объявляла научные откры тия ересью. Н аука и ре
ли ги я  дают разны е объяснения многим явлениям , форми
руют различны е картины  мира. Ж ёстко противопоставлять 
науку и религию  вряд ли  правильно. Отметим хотя бы тот 
ф акт, что среди учёны х, даж е естествоиспытателей, немало 
людей верую щ их, а  такж е тех, кто отмечал большую роль 
религии в ж изни  человека и общества. Т ак , вы даю щ ийся 
отечественный учёный В. И. Вернадский (1863— 1945) пи
сал, что он чувствует религию  «как глубочайш ее проявле
ние человеческой личности». Вместе с тем многие учёные 
считаю т религию  заблуж дением.

Н аука в современном обществе выступает и как  важ ней
ш ий социальны й инст ит ут . И нституты, к ак  вы помни
те, оформляют ту или иную деятельность людей, придают 
ей устойчивый порядок, поддерживаемый определёнными 
нормами. Н аука в качестве социального института начала 
оформляться довольно давно. Уже в XV II—XVIII вв. в Евро
пе появились первые научные сообщества. О государствен
ном и общественном признании науки свидетельствовало 
возникновение во второй половине XVII в. первых академий 
наук: Лондонского королевского общества, П ариж ской акаде
мии наук. В 1725 г. была учреждена П етербургская акаде
мия наук, позже названная Российской. Н аучная работа пре
вращ алась в профессию, научно-исследовательская деятель
ность — в устойчивую общественную и культурную традицию.

К ак  социальны й институт н аука вы полняет в обществе 
ряд  важ ны х ф ункций .

О с н о в н ы е  ф у н к ц и и  н а у к и

Познавательно
прогностическая

Культурно
мировоззренческая

Социально
производственная
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Вооруж ение лю дей новы ми объективны м и знан и ям и  о 
природе, обществе, человеке, к а к  уж е отмечалось, — в а ж 
нейш ая задача науки . П ри этом аппарат науки  (методы 
исследования, система научны х понятий  и выводов) даёт 
возмож ность учёны м  прогнозировать развитие явлений , 
определять направления прорывов, а  та к ж е  возм ож ны е 
риски  и опасности.

К ультурно-м ировоззренческая ф ун кц и я  науки  связана с 
её способностью систем атизировать зн ан и я и представлять 
их в определённы х карти н ах  м ира. Н аучны е представле
н и я , усвоенные человеком , во многом определяю т его от
нош ение к  природны м и общ ественным явлен и ям , служ ат 
критериям и  разли чен и я истинного и лож ного, т .е . превра
щ аю тся в ком понент м ировоззрения. Очевидно такж е, что 
человек, взгляды  которого носят исклю чительно донауч
ны й характер  или основаны только на личном  повседнев
ном опы те, вряд ли  м ож ет считаться сегодня культурной 
личностью .

С оциально-производственная ф ун кц и я  науки  стала осо
бенно значим ой со второй половины  XX  в. Именно в это 
время бы ли соверш ены важ ны е технологические проры вы , 
в основе которы х л еж ал и  достиж ения науки . А томны е ре
акц и и , электром агнитны е волны вначале были откры ты  и 
изучены  наукой , а  затем  это знание легло в основу тех 
нологического развития  (радио- и телеаппаратура, атомные 
электростанции, лазеры ). Техническое освоение научны х 
откры тий  составило суть научно-технической револю ции.

Н аучны е зн ан и я и методы ш ироко использую тся при ре
ш ении различны х общ ественных проблем, в частности при 
определении путей социально-эконом ического развития; 
преодолении экологического кризиса; обеспечении обороно
способности; создании новы х лекарственны х средств и пре
паратов; при  поддерж ке образовательной системы.

СОВРЕМ ЕННАЯ НАУКА. Вош едш ий в мировой обиход 
термин «больш ая наука» учёны е характеризую т к а к  новую 
обш ирную  сферу научной и научно-технической деятельно
сти, теоретических и прикладны х исследований и разрабо
ток . М ассовый характер  приобретает привлечение учёны х 
в производственные лаборатории и конструкторские отде
лы  предприятий и ф ирм , где они реш аю т конкретны е за
дачи , диктуем ы е потребностями времени.

П риведём  некоторы е данны е, характеризую щ ие совре
менную науку . В начале X X  в. в м ире было 100 ты с. учё
ны х, в конце века  — свыш е 5 м лн, в 2009 г. их  число 
составило более 7 млн человек . Около 90%  всех учёны х, 
когда-либо ж и вш и х  на Зем ле, являю тся наш им и совре-
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м енникам и . П остоянно издаётся несколько сотен ты сяч 
ж урналов (около 10 тыс. в 1900 г.), 90 %  всех предметов, 
созданны х человеком  и окруж аю щ их нас, придум аны  в 
XX  в. Всё больш е средств государства вы деляю т на р аз
витие науки . В среднем в м ире этот показатель составляет 
1 ,7%  валового национального продукта.

Современная н аука сохраняет свою универсальность. 
Общество получает проверенны е, обоснованные, систем а
тизированны е зн ан и я обо всём, что подвергается исследо
ванию : природны е явл ен и я  на Зем ле и  в Г алакти ке в их 
постоянном развитии  и изм енении; основные стадии воз
никновения и развития  человека, ф ункционирование его 
психики ; роль эконом ики в ж и зн и  общ ества, демограф и
ческие и другие социальны е проблемы, история народов, 
их  культура; творчество и  судьбы лю дей; развитие самой 
науки , её взаим одействие с другим и областям и культуры .

Н аука  исследует деятельность человечества во всех сфе
рах общ ественной ж и зн и . (О пираясь на зн ан и я по р аз
личны м  предметам  и им ею щ ийся у вас ж изненны й  опыт, 
обсудите с приведением  конкретны х примеров влияние н а
у ки  на духовную , эконом ическую , социальную  и политиче
скую  сферы общ ества.)

П родуктивное развитие н ауки  требует оптимального со
четания индивидуального поиска и деятельности крупны х 
творческих коллективов. Н овые ф ундам ентальны е пробле
мы нередко реш ались в одиночку крупны м и учёны м и (на
прим ер, теория относительности А . Э йнш тейна), а  иногда 
и  небольш ой группой исследователей. Здесь особенно в а ж 
н а  инициатива учёного, его озарение. П оиск нового, соеди
нённы й с талантом , — важ ны й ф актор продвиж ения в н а
уке. Но подавляю щ ее больш инство научны х исследований 
современной эпохи требует создания больш их коллективов 
и вдумчивой координации всех проводимы х исследова
ний.

П ризнанны м  центром  российской науки  явл яется  Рос
сийская  академ и я наук (РА Н ). В её научны х подразделе
н и ях  трудятся около 60 ты с. человек . Создаю тся новые 
научны е центры , наприм ер Сколково. Н аучно-технический 
прогресс (НТП) во многом базируется на достиж ениях н а
учно-производственны х центров, таки х , к  прим еру, к ак  
«К урчатовский институт», исследую щ ий проблемы атом 
ной энергии.

Современная н аука сочетает диф ф еренциацию  и инте
грацию  исследований, ныне она насчиты вает около 15 тыс. 
дисциплин . Это объясняется многообразием явлений  изу
чаемого наукой  реального м ира, ростом инф орм ации, спе-
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циализаци ей  учёны х по суж аю щ им ся исследовательским  
областям , требованиям и НТП о диф ф еренцированны х ис
следованиях в различны х значительно отличаю щ ихся друг 
от друга отраслях производства. «Растекание реки  зн а
ний неизбеж но, — писал академ ик Н . Н . М оисеев, — оно 
диктуется необходимостью высокого проф ессионализма, 
детальны х зн ан и й ...»  Но в не меньш ей степени нуж ны  и 
интегральны е исследования, поскольку «необходим ком 
плексны й разноплановы й ан али з, опираю щ ийся на данны е 
различны х наук , требую щ ий синтеза знаний».

ЭТИКА НА УКИ . Э тика учёны х, науки  склады вается на 
основе м оральны х ценностей, ориентации на вы сш ее благо; 
проф ессионально-специф ических научны х норм; поним ания 
свободы и социальной ответственности учёны х в условиях 
возрастания роли науки  во всех сферах ж и зн и , в реш ении 
глобальны х проблем. С древности учёны е не только про
явл ял и  интерес к  проблемам м орали, но и часто своими 
ж изненны м и взглядам и , поступкам и ф орм ировали м ораль
ные нормы, к а к  собственные, так  и научного сообщества.

П равило «Не навреди!», провозглаш ённое «отцом меди
цины» Гиппократом  около 2 ,5  тыс. лет назад, было, ве
роятно, первы м проф ессиональны м  м оральны м  обязатель
ством учёного, где лаконично охарактеризована его ответ
ственность перед человечеством.

Экономист Адам Смит (1723— 1790) был автором книги 
«Теория нравственны х чувств», в которой он назвал  со
весть верш ителем  всех наш их действий.

Сплав вы соких м оральны х категорий — добра и совести — 
образовал новое качество — добросовестность, ставш ее од
ним из первейш их требований к научному труду. Добросо
вестность п роявляется в тщ ательном  продумы вании и без
укоризненно точном проведении всех этапов исследования; 
в доказательности новы х научны х знаний , в их  неодно
кратной  проверке; в научной честности и объективности — 
в стрем лении к  истине учёны й не м ож ет считаться ни 
со своими сим патиям и  и ан ти п ати ям и , ни  с каки м и -л и 
бо другим и обстоятельствам и, а  долж ен руководствоваться 
изречением  А ристотеля «П латон мне друг, но истина до
рож е»; в том , чтобы не вводить в науку  скороспелы е, не
обоснованные новации.

У важ ение к  творцам  науки  прош лого, опора в своей де
ятельности на полученны е ими результаты  — норм а вы 
работанной учёны м и эти ки . Ф изик  и философ И . Ньютон 
(1642— 1727) говорил, что все его научны е достиж ения 
были сделаны  благодаря тому, что он стоял  на плечах ги
гантов — своих предш ественников.
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В ы даю щ иеся достиж ения больш ой науки  X X —X X I вв. 
привели к  возрастанию  к а к  гум анизирую щ его влияния 
науки , так  и социальной ответственности учёны х за их 
деян и я. Н аучны й прогресс обогащ ает м ир не только от
кры ти ям и , но и бедами, так  к ак  нередко плоды науч
ны х откры тий  могут нанести лю дям  вред. Т ак , например, 
НТП — одна из главны х причин экологического к р и зи 
са, а  развитие некоторы х отраслей военного производства 
опасно для ж и зн и  лю дей. К  чести учёны х, они первы ми 
не только вы разили  тревогу, но и активно вклю чились в 
проф ессиональны е и массовые экологические движ ения, 
первы ми заговорили о необходимости прекращ ения гонки 
вооруж ений и об опасности терм оядерной катастроф ы . Со
циальная  ответственность, акти вн ая  позиция в защ ите че
ловека и планеты  — неотъем лем ая часть этики  науки.

Учёные доказы ваю т: использование достиж ений науки 
на благо всем лю дям  возмож но лиш ь в демократическом  
обществе. А кадем ик А. Д. Сахаров (1921 — 1989) подчёрки
вал: «Свобода убеж дений, наряду с другим и граж данским и 
свободами, явл яется  основой научно-технического прогрес
са и гарантией  от использования его достиж ений во вред 
человечеству ».

ОБРА ЗО ВА Н И Е В СОВРЕМЕННОМ ОБЩ ЕСТВЕ. Обра
зование, подобно науке, явл яется  социальны м  институтом  
и вы полняет важ ны е общ ественные ф ункции . Ведущ ая 
среди них — со ц и а ли за ц и я  ли ч н о ст и , передача накоплен
ны х знаний , культурны х ценностей и норм. О бразователь
ные учреж дения осущ ествляю т не только общую, но и про
ф ессиональную  подгот овку. Именно от уровня образова
н и я  зависит качество трудовы х ресурсов, а  следовательно, 
состояние эконом ики , других областей ж и зн и  общ ества. 
О бразование вы ступает важ нейш им  к а н а ло м  социальной  
м обильност и : хорош ее образование и проф ессиональная 
подготовка помогаю т человеку достичь вы соких социаль
ны х позиций и, напротив, недостаток образования может 
послуж ить сдерж иваю щ им  ф актором  социального роста. 
Н ельзя  не отметить и того, что образование служ ит м ощ 
ны м  средст вом сам ореализации  ли ч н о с т и , помогает рас
кры ть её способности и таланты .

О бразование в современном обществе характеризуется 
рядом  черт. Одна из них заклю чается в том, что инф ор
м ационны е т ехнологии  ст а но вят ся  элем ент ом  образова
т ельного процесса. Зн ан и я об этих технологиях входят в 
содерж ание образования, они использую тся к ак  средства 
обучения и контроля уровня подготовки учащ ихся . Б у 
м аж ны е учебники соседствуют с электронны м и носителя-
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ми инф орм ациям и, ш ироко использую тся компью терные 
презентации, на смену традиционны м  классны м  ж урналам  
приходят электронны е.

О тличительной чертой современного образования ста
новится его непреры вны й хара кт ер . Н ародная мудрость 
«век ж и ви , век учись» еж ечасно подтверж дается в начав
ш ую ся постиндустриальную  эпоху, когда н аука , техника, 
технология, культура обновляю тся с небывалой доселе бы 
стротой. Среди ф ункций  непрерывного образования вы де
ляю т компенсирую щ ую  (восполнение пробелов в базовом 
образовании), адаптивную  (оперативная подготовка и пе
реподготовка в условиях м еняю щ ейся социальной и про
изводственной ситуации), развиваю щ ую  (удовлетворение 
духовны х запросов личности, потребностей творческого 
роста). Сущ ественным звеном непрерывного образования 
является  самообразование: управляем ая  самой личностью  
целенаправленная познавательная деятельность, приобрете
ние систем атических знаний  в какой-либо области науки , 
техники , культуры , политической ж и зн и  и т .п . В основе 
самообразования леж и т непосредственный личны й интерес 
человека, сочетаю щ ийся с сам остоятельны м  изучением  м а
териала.

В условиях глобализации происходит сближ ение нацио
н а ль н ы х  сист ем  образования. Т ак , во м ногих странах 
вы сш ая ш кола переш ла на два уровня подготовки — ба
калаври ат и м агистратуру. В средней ш коле на старш ей 
ступени обучение приобретает проф ильны й характер . Сбли
ж ение образовательны х систем помогает закреп л ять  те эле
менты  образовательной подготовки, которы е подтвердили 
свою эфф ективность. Вместе с тем важ но сохранять дости
ж ен и я отечественной ш колы  в общей и профессиональной 
подготовке молодёж и.

О БРАЗО ВАН ИЕ КА К СИСТЕМА. О бразование в боль
ш инстве стран м ира представляет сегодня целостную  си
стему, вклю чаю щ ую  ряд  взаим освязанны х ступеней и 
уровней подготовки. Система образования в наш ей стране 
вклю чает дош кольное и  ш кольное образование, а  такж е 
профессиональное образование различного уровня.

Д ош кольное образование осущ ествляется в семье и 
в специальны х уч реж ден и ях  — я с л я х , детских  садах. 
Ш кольное образование вы ступает основой всей образо
вательной систем ы . Р осси й ская  К онституция гаран ти ру 
ет общ едоступность и бесплатность этого образования. 
К  обязанностям  родителей относится необходимость обес
печить получение их  детьм и основного общ его образова
н и я  (1—9 классы ).
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ПОСТПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

к Высшее
профессиональное

П р о ф е с с и о н а л ь н о е > Среднее
ОБРАЗОВАНИЕ профессиональное

і Начальное
профессиональное

ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

jt" Школьное 

а. Дошкольное

Сегодня всё больш ее количество вы пускников ш кол 
стрем ятся получить высш ее образование. Новш еством по
следних лет стало введение Единого государственного э к 
зам ена (ЕГЭ), которы й явл яется  одновременно вы пускны м  
экзаменом  за среднюю ш колу и вступительны м  экзаменом 
в вуз. О бязательны ми экзам енам и являю тся  испы тания по 
русскому язы к у  и м атем атике. В зависим ости от избран
ного направления дальнейш его обучения вы пускники  вы 
бирают экзам ены  по другим  предметам . Едины й экзамен 
по общ ествознанию , к а к  правило, сдаю т около половины 
вы пускников ш кол. Студентов в наш ей стране довольно 
много. В 2011 г. их было 6 ,5  млн человек. К постпрофес
сиональному (постдипломному) образованию  относится об
учение в аспирантуре, докторантуре, на курсах  повы ш ения 
квалиф икации .

П омимо учебных классов и студенческих аудиторий, 
многие дети, подростки, молодые лю ди посещ аю т разл и ч 
ные к р у ж к и  и секции  в ш колах  и домах творчества, моло
дёж ны х студиях, а  так ж е  м узы кальны е, худож ественны е, 
спортивны е ш колы . Т акие зан яти я  входят в систему так 
называемого дополнит ельного  образования.

В начале X X I в. в России ф ормулируется общ енацио
нальная образовательная политика, первейш ая задача ко 
торой — достиж ение современного качества образования, 
его соответствие актуальны м  и перспективны м  потребно
стям  личности, общ ества, государства. Эта политика, от
р аж ая  общ енациональны е интересы , учиты вает и  общие 
тенденции мирового развития.
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В Законе РФ  «Об образовании» говорится, что образова
ние — целенаправленны й процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общ ества, государства. Эта целена
правленность заклю чается:

— в постепенном, доступном для учащ ихся различны х 
возрастов ф ормировании системы научны х знаний  о в а ж 
нейш их явлениях  реального м ира, а  так ж е  умений и н а
вы ков познавательной и практической  деятельности;

— в подготовке не только образованны х, но и нрав
ственны х людей (вспомним слова составителя «Толкового 
словаря ж ивого великорусского язы ка»  В. И. Д аля: «Об
разование есть образование ум а и образование нравствен
ности»);

— в передаче и ф ормировании опы та творческой д ея
тельности, предполагаю щ ей, в частности, динам изм , кон 
структивность, способность приним ать реш ения в ситуации 
выбора;

— в ф ормировании граж данской  ответственности, право
вого сам осознания, духовности и культуры , чувства любви 
к  Родине, ответственности за её судьбу.

Словарь
Образование — педагогически организованны й процесс 

социализации , осущ ествляем ы й в интересах личности и 
общества.

Универсальность — всеобщ ность, разносторонность.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Проявляйте интерес к новым достижениям науки и тех
ники. Это поможет вам ориентироваться в жизни, поло

жительно скажется на вашем труде, культурном уровне, будет 
способствовать самообразованию.

2 Избирая профессию, пути послешкольного образования, 
постарайтесь больше узнать о тех областях науки, техни

ки, гуманитарной сферы, к которым вы проявляете интерес. 
Ознакомьтесь с популярной литературой (в её выборе вам по
могут учителя, библиотекари). Читайте жизнеописания учёных, 
например книги из серии «Жизнь замечательных людей».

З Если вы задумали посвятить свою жизнь научному тру
ду, помните слова древних: «В науке нет царского

пути». Это означает, что работать придётся много и зачастую 
в непростых условиях. Но если вы всё взвесили и приня
ли осознанное решение стать научным работником, не сходи
те с дистанции.
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4 Самообразование — ваш постоянный спутник, способ
ствующий выработке жизненных ориентиров. Оно не 

должно быть бессистемным или однобоким. Полезно состав
лять личный план самообразования, нацеленный на совер
шенствование вашего профессионального и общекультурного 
уровня.

Документы

По материалам статьи отечественного исследователя 
В. Г. Марача «Образование на рубеже веков».

«В аж нейш им  из искусств» в эпоху глобализации ста
новится И нтернет. В чём опасность И нтернета д л я  обра
зования? По мнению  ряда исследователей, стираю тся гра
ни м еж ду знанием  и инф орм ацией. Кроме того, И нтер
нет становится средством удерж ания лю дей вне процесса 
деятельности, что, в конечном счёте, приводит к  упадку 
м ы ш ления.

Н есмотря на провозглаш аем ы й в обществе плю рализм  
мнений, учащ иеся практически  не умею т строить про
блемную ком м уникацию  и вообще перестаю т ценить ж и 
вое общ ение. У чащ иеся охотно вступаю т в язы ковую  игру 
по любому вопросу, но при этом оказы ваю тся неспособны 
различать , когда думаю т сам и и отстаиваю т действитель
но свою позицию , а когда они всего л и ш ь воспроизводят 
скачанную  накануне инф ормацию .

По материалам интернет-сообщений.
Учёные университета канадского города К алгари  про

вели исследование. Они сравнили н авы ки  чтения лю дей, 
предпочитаю щ их читать книги  и газеты , и  тех, кто при 
вы к усваивать инф ормацию  в электронной форме, много 
общ аться в И нтернете. О казалась, что испы туем ы е из вто
рой группы  хуж е усваиваю т и запоминаю т новые слова. 
Электронное общ ение предполагает определённый круг 
лю дей с ограниченной специф ической лексикой , а  лю ди, 
читаю щ ие газеты , постоянно соверш енствую т свой я зы к . 
Кроме того, в ходе исследования «электронщ ики» знаю т 
и использую т меньш ее количество слов.

Вопросы и задания к документам
1. В чём учёные видят опасность Интернета для обучения 
детей? 2. Согласны ли вы с выводами учёных? Обоснуйте 
своё мнение.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое наука, каковы её главные функции? 2. Каковы основ
ные черты большой науки? 3. Почему для развития науки необходи
мо сочетание индивидуального творчества и деятельности крупных 
научных коллективов? 4. Приведите примеры, характеризующие со
временное сближение науки с потребностями общества. 5. Поче
му наука является «локомотивом» научно-технического прогресса? 
6. Каковы основные положения этики учёных? 7. В чём со
стоит взаимосвязь науки и образования? 8. Какова роль об
разования в современном обществе? 9. Почему самообразова
ние — непременное условие успешной профессиональной деятель
ности и овладения культурой?

ЗАДАНИЯ

1. Принято деление науки на фундаментальную и прикладную. 
В чём вы видите взаимозависимость и взаимосвязь этих наук? 
Правы ли учёные, считающие, что это членение носит условный 
характер?
2. Благодаря открытию антибиотиков были спасены жизни де
сятков миллионов людей. Но медицинская практика выявила 
и их отрицательное действие: уничтожаются не только вредные 
микробы, но и необходимые человеку микроорганизмы; одна бо
лезнь сменяется другой, подчас не менее тяжкой. Перед биологи
ей, химией встала задача создания новых препаратов. В резуль
тате были созданы пробиотики. Они вытесняют болезнетворные 
микроорганизмы, но не губят нормальную микрофлору. Проана
лизируйте приведённый факт, покажите на его примере действие 
названных в параграфе функций и особенностей науки.
3. Профилирование школ нередко понимается по-разному. Одна 
из точек зрения такова: профилирование должно быть жёстким, 
в старших классах необходимо полное размежевание на гумани
тариев и естественников. Другая точка зрения: профилирование 
должно быть мягким; у гуманитариев должно в соответствующем 
объёме продолжаться преподавание и естественно-научных дис
циплин, а у естественников — гуманитарных дисциплин. Обсу
дите обе точки зрения и аргументируйте своё мнение.
4. А. Печчеи писал: «Ещё несколько десятилетий назад мир че
ловека можно было представить тремя взаимосвязанными эле
ментами. Этими элементами были Природа, сам Человек и Обще
ство. Теперь в человеческую систему вошёл четвёртый элемент — 
основанная на науке ...». Завершите мысль учёного. Покажите 
связь этого элемента с тремя другими, названными выше.
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МЫСЛИ МУДРЫХ
«И нф орм ация без человеческого поним ания подобна 

ответу без вопроса — она лиш ена смы сла».

А . М а сло у  (1 9 0 8 —1 970 ), а м ер и к а н ск и й  психолог

§ 1 4 . Религия и религиозные 
организации

Реален ли потусторонний мир? Каковы место и роль религии 
в современном обществе? Как соотносятся светское и религи
озное начала в культуре?

ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО СО ЗНА НИ Я. Н а уро
ках  истории вы  уж е получили сведения о роли религии 
и церкви  в ж и зн и  человеческого общ ества в различны е 
исторические эпохи. Однако эти зн ан и я чащ е всего огра
ничиваю тся общ ими представлениям и о влиянии  церкви  
на сферы политики  и  культуры  в различны х странах.

Р ел и ги я  не исчерпы вается деятельностью  оф ициальны х 
институтов — церквей  и других вероисповедных объеди
нений (общин). П ри изучении этого явл ен и я  важ но по
нять , что мы имеем дело с миром слож ны х нравственны х, 
ценностны х, эстетических и других исканий  лю дей, психо
логически  насы щ енны х, эмоционально остры х и содерж а
тельны х для верую щ его человека.

«Религия» в буквальном  переводе с латинского  означа
ет «связь» («восстановление связи»). Верую щ ие считаю т 
связь  повседневной ж и зн и , поступков и д аж е своих по
мы слов с главной святы ней , т. е. с Богом, превосходящ ей 
по своим возм ож ностям  и  п роявлениям  возм ож ности обыч
ны х лю дей. Это особый вид реальности. В науке та к а я  ре
альность назы вается сверхъестественной, потусторонней. 
Однако для лю дей верую щ их, к а к  подчёркивал известны й 
русский религиозны й м ы слитель и учёны й П . А. Ф лорен
ский  (1882— 1937), эта реальность более естественна, чем 
обычные способы и ф ормы человеческой ж изнедеятельно
сти.

И так, р е ли ги я  — это мировоззрение, м ироощ ущ ение и 
определяемое ими поведение лю дей на основе веры в су
щ ествование сверхъестественной сферы. Это стремление 
человека и общ ества к  непосредственной связи  с абсолю-
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том , всеобщей основой м ира (Богом, богами, безусловным 
средоточием всего сущ ествую щ его, субстанцией, главной 
святы ней).

Р елигиозное сознание  — это убеж дение верую щ их в 
реальном сущ ествовании сверхъестественного, потусторон
него, в том, что источником  главны х ориентиров и цен
ностей человечества является  Бог — вы сш ая сила в мире. 
Соответственно нравственны е требования и нормы воспри
ним аю тся в религиозном  сознании к а к  производное воли 
Бога, вы раж енной в его заветах , заповедях и свящ енны х 
книгах  (Б иблия, К оран, Л унь-ю й («Беседы и суж дения»), 
основанных на тех или  ины х кон тактах  со сверхъестествен
ны м  источником (заветы  М оисей получил от Бога Иеговы 
(Яхве) на горе Синай; Н агорная проповедь Х риста — это 
слово Богочеловека; пророк М ухаммед продиктовал то, что 
сообщил ему Бог через ангела (архангела) Д ж ебраила).

С вет ское сознание  отличается от религиозного тем , что 
источники всех важ нейш их процессов в мире оно усм атри
вает в посю сторонних, на его взгляд , изм енениях в обще
стве: в накоплении культурны х навы ков, в бурном про
грессе естественны х, технических и прикладны х наук , в 
гум анизации и ком пью теризации образования, в разумной 
экологической политике, в планировании семьи и в других 
сферах ж и зн и  лю дей. Светское сознание считает религию  
глубоко частны м , даж е интим ны м , делом индивидов. Оно 
вы ступает за  последовательное отделение церкви  от госу
дарства и ш колы , за укрепление позиций научны х знаний 
в оценках места и роли религии  в обществе.

В светском сознании могут быть элементы безразлич
ного, атеистического отнош ения к  религии . В то ж е вре
м я  толерантность (терпимость) светской культуры  к  иным 
м ировоззрениям  и культурам  даёт возмож ность сотрудни
чества с ними по целому ряду вопросов, актуальны х  к ак  
д л я  верую щ их, так  и д л я  неверую щ их.

Религию  к ак  особую сферу культуры  человечества изу
чает специальная н аука  — религиоведение. Среди проблем, 
которые интересую т учёны х, — сущ ность религии , её зн а
чение в общественном развитии , её возникновение, р аз
витие и соотнош ение с другим и явлениям и  культуры . Р е
лигиоведение наряду с этикой , изучаю щ ей мораль, — н а
у ка  ф илософ ская. Её не следует путать с т еологией  (бого
словием), являю щ ейся  совокупностью  религиозны х учений 
о сущ ности и действии Бога.

Вера в Б ога к а к  в сверхъестественное сущ ество, по воле 
которого долж ны  происходить все основные события в зем 
ном мире вообще, а  в человеческом  общ еж итии в особен-
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ности, леж и т в основе любой религии . Развитие представ
лений о Боге имеет длительную  и многоплановую  историю . 
В её основе — настойчивы е усилия лю дей восполнять не
достатки и  пороки земной ж и зн и  верой в возмож ность их 
исправления и ком пенсации чудесным образом.

Р ел и ги я  имеет ряд  идей и представлений, сосредоточен
ных вокруг учения о природе, проявлениях  и действиях 
божественного сущ ества или  сущ еств. Таковы  рассказы , 
м ифы , верования в богов у древних греков, древних рим 
л я н , древних индийцев, древних китайцев и других н а
родов. В них отчётливо представлен м ногобож ный (п о ли 
т еист ический.) характер  этих религиозны х систем. Н апро
тив, в Ветхом Завете (религия древних иудеев), в религи 
ях  христиан и  м усульм ан вы раж ен  единобож ный (м оно
т еист ический)  принцип. Во м ногих рели ги ях  сущ ествую т 
представления о человекоподобных (ант ропом орф ны х ) бо
гах. Б оги  ведут себя подобно лю дям : гневаю тся, м стят, ра 
дую тся, ревную т, скорбят и т. д. Если их  много, они либо 
ссорятся м еж ду собой, враж дую т, либо объединяю тся для 
исполнения общ их замы слов.

С течением  времени происходило постепенное вы тесне
ние из религии  прямого — антропоморфного — содерж а
ния. Это было связано с ростом культуры  общ ества, с по
явлением  в нём богословов и верую щ их, способных более 
или менее систем атически избегать в своих рассуж дениях 
о божестве п рям ы х аналогий  с зем ны м и собы тиям и, пере
ж и ван и ям и  и обстоятельствам и. Тем не менее в любой ре
лигии  образ Б ога всегда имеет печать породивш их и п и 
таю щ их его зем ны х условий. Н а это указы ваю т и личны е 
характеристики  Б ога  (святость, милосердие, справедли
вость и др.) в различны х религиозны х системах. Подобные 
характеристики  А л л аха  приводятся в Коране; в иудаизме 
Бог представлен недоступным и требую щ им ж ертвоприно
ш ений; в христианстве Б ог предстаёт отцом д л я  всех тех, 
кто в него уверовал.

Различаю т религии  мировы е  — христианство, ислам , 
буддизм — и региональны е. П еречисленны е мировые рели
гии  им еную тся так  потому, что их  последователи представ
лены  разнообразны ми национально-этническим и группам и. 
П ринадлеж ность их  к  данной религии  не определяется 
кровнородственны ми связям и  и отнош ениям и. Эти рели
гии ставят свои ценности вы ш е этнонациональной принад
леж ности своих последователей. Региональны е ж е рели
гии ориентированы  на особый культурно-психологический 
склад , способ м ы ш ления (м е н т а л и т е т ) ,  обусловленные 
в первую  очередь сам оидентиф икацией  по кровны м , т. е.
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этнонациональны м , основаниям . В них кровнородственные 
союзы последователей и  связанны е с этим и сою зами проти
востояния определяю т этнические составляю щ ие.

РЕЛ И ГИ Я  КА К О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Й  ИНСТИТУТ. Б оль
ш инство религий современного м ира имеет особую органи
зацию  — церковь  с чётким  распределением  обязанностей 
на каж дом  уровне её иерархии  (структуры ). Н априм ер, в 
католичестве и православии это м иряне, белое духовен
ство, чёрное духовенство (монахи), епископат, м итрополии, 
патриархии  и т. д.

Особенностью религии  явл яется  система религиозны х 
обрядов, ритуалов, действий — культ о в  (почитания), р аз
вёрты ваю щ ихся на основе идей и представлений о Боге 
(бож ествах). Таковы  ж ертвопринош ения, церемонии, разно
образные мистерии в м ировы х (христианство, буддизм, ис
лам ) и м ногих национальны х (иудаизм , конф уцианство, 
синтоизм  и др.) рел и ги ях . Они следую т друг за  другом 
в соответствии с порядком  и последовательностью , пред
усмотренны ми соответствую щ ими церковно-религиозны м и 
календарям и . Ц ентр отправления религиозного кул ьта  — 
храм , м олитвенны й дом с набором разнообразны х к у л ь 
товых принадлеж ностей (иконы , скульптуры , настенная 
роспись, надписи и  др.).

Во всех религиях центральная роль принадлеж ит культу. 
Именно культ придаёт религиозны м  идеям  и  представлени
ям  конкретно-чувственный характер, связы вает их с повсе
дневной ж изнью , заботами и интересами его последовате
лей — верую щ их, наглядно воспроизводит от поколения к 
поколению  конкретно-чувственный характер религиозного 
сознания в его массовых и повседневных формах. Непосред
ственно эмоциональное переж ивание верую щ ими культовых 
действий во многом обусловлено тем, что в религии прелом
ляю тся и отраж аю тся самые важ ны е события человеческо
го сущ ествования: тайны  рож дения и смерти, самосознание 
ребёнка, вступление юноши и  девуш ки в самостоятельную 
ж изнь, заклю чение брака, появление потомства и др.

Р елигия  оказы вала и оказы вает большое влияние на 
различны е стороны ж и зн и  общ ества, она так  или  иначе 
присутствует во всех важ нейш их  исторических собы тиях и 
собы тиях частной ж и зн и  граж дан . Т ак , православие спо
собствовало становлению  древнерусской культуры  и укреп 
лению  самого государства. Обряды крещ ения, венчания, 
соборования отмечаю т важ нейш ие собы тия ж и зн и  право
славного христианина.

Зам етное воздействие религия оказы вала на сферу обще
ственной м орали , особенно в тех условиях, когда она была
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доминирую щ ей духовно-организую щ ей силой общ ества. В 
качестве прим ера мож но привести роль религии  и церкви  
в средневековой Европе и дореволю ционной России. Да и 
сегодня религия продолж ает сохранять довольно большие 
возм ож ности воздействия на нравственное сознание общ е
ства. Т акие влиятельны е религии , к а к  буддизм и конф у
цианство, возникли  непосредственно из м оральны х учений 
своих основателей. К аж д ая  религиозная система имеет 
свои нравственны е кодексы , нормы которы х оказы вали  и 
оказы ваю т серьёзное влияние на судьбы людей.

РЕЛ И ГИ Я  И  РЕЛ И ГИ О ЗН Ы Е О РГА Н И ЗА Ц И И  В СО
ВРЕМ ЕННОЙ РОССИИ. П олитико-правовы е и  социально
культурны е преобразования в России 1990-х гг. активно 
способствовали процессу возрож дения религии  в наш ей 
стране. Этот процесс связан  с принципиальны м  изм ене
нием отнош ений государства и церкви , восстановлением в 
своих правах  религиозной культуры , свободы совести, л е 
гализацией  и ростом социальной активности  религиозны х 
организаций.

Согласно К онституции, принятой  в 1993 г .. Российская 
Ф едерация явл яется  светским  государством, ни одна из ре
лигий  не устанавливается в качестве государственной или 
обязательной. Религиозны е объединения отделены от госу
дарства и равны  перед законом . Граж дане равны  в своих 
правах и свободах независимо от отнош ения к  религии . 
Любые формы ограничений прав по этому признаку  за 
прещ аю тся. К аж дом у граж данину  гарантируется свобода 
совести и свобода вероисповедания, вклю чая право испо
ведовать индивидуально или  совместно с другим и любую 
религию  или  не исповедовать н и какой , свободно вы бирать, 
им еть и распространять религиозны е и  иные убеж дения и 
действовать в соответствии с ним и. Запрещ ены  агитация 
и пропаганда религиозной ненависти и враж ды , а такж е 
религиозного превосходства.

К онституционны е нормы получили дальнейш ее развитие 
в Ф едеральном законе «О свободе совести и религиозны х 
объединениях», которы й подтверж дает право каж дого на 
свободу совести и свободу вероисповедания, а  так ж е  р а
венство перед законом  независимо от отнош ения к  религии 
и убеж дений. Закон  призван содействовать достиж ению  
взаим ного поним ания, терпим ости и уваж ен и я в вопро
сах свободы совести и свободы вероисповедания. В законе 
сформ улированы  основные принципы , согласно которы м  в 
России гарантируется свобода совести и свобода вероиспо
ведания, а  так ж е  правовое полож ение религиозны х объ
единений.
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Д анны й закон  провозглаш ает в преамбуле принцип ува
ж ен и я христианства, ислам а, буддизма, иудаизм а и других 
религий , составляю щ их неотъемлемую  часть исторического 
наследия народов России, но при этом подчёркивает осо
бую роль православия в истории России, в становлении и 
развитии её духовности и культуры . Эта роль вы текает из 
той культурно-исторической м иссии, которую  осущ ествля
ло православие, утверж дая культуру письменности и госу
дарственную  целостность страны , мораль, обычаи, тради
ции , обеспечивш ие устойчивую  преемственность поколений 
и способствовавш ие единству народов России в противосто
ян и и  м ногочисленны м культурно-цивилизационны м  и по
литическим  вы зовам  её врагов и соперников. Достаточно 
вспомнить К уликовскую  битву, освобождение М осквы от 
польских захватчиков в период Смуты, Бородинское сра
ж ение и борьбу наш их народов с гитлеровским  наш естви
ем в 1941 — 1945 гг ., где проявился массовый патриотизм  
верую щ их наш ей страны .

В наш и дни активное влияние религиозны х объединений 
ощ ущ ается во м ногих сферах ж изнедеятельности  общества. 
Особенно заметно оно в области образования, культуры , 
благотворительной и хозяйственно-предприним ательской 
деятельности.

В России в последние десятилетия наблю дается рост 
числа религиозны х объединений и организаций. Н аряду с 
м ногочисленны ми религиозны м и объединениями и органи
зац и ям и  традиционны х д л я  России вероисповеданий было 
зарегистрировано немало новы х, нетрадиционны х д л я  н а
ш ей страны  и её народов культов и религиозны х д ви ж е
ний.

Н екоторы е из новы х религиозны х движ ений вклю чаю т 
организации экстрем истской направленности и отличаю т
ся  проповедью религиозной и национальной нетерпимости. 
В связи  с этим  общей задачей государства и всех здраво
м ы слящ их верую щ их лю дей является  противодействие 
проявлениям  религиозной и национальной нетерпимости 
к а к  государственно-административны ми м ерам и, так  и 
средствами последовательной разъяснительной  работы.

Н аибольш ее число верую щ их в России исповедуют право
славие. В стране насчиты вается около 12 ты с. православ
ны х общ ин. П ри этом на её территории действует около 
пятисот м уж ских  и ж ен ски х  м онасты рей. Р усская  право
славная церковь имеет иерархическую  структуру управле
ния . Вы сш ими органам и церковной власти и управления 
являю тся  П оместный собор. А рхиерейский собор. Свя
щ енны й синод во главе с П атриархом  М осковским и Всея
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Руси . (С вящ енны й синод, возглавляем ы й П атриархом  Мо
сковским  и Всея Руси , яв л яется  органом управления Рус
ской православной церкви  в период м еж ду А рхиерейским и 
соборами.)

В аж ны м  событием в ж и зн и  Русской православной ц ерк
ви стало подписание 17 м ая 2007 г. патриархом  А лекси 
ем II и первоиерархом Русской православной церкви  за 
границей  м итрополитом  Л авром  А кта о каноническом  об
щ ении. Этот докум ент знам енует восстановление единства 
Русской православной церкви , наруш енного много десяти 
летий  назад.

И слам  явл яется  второй религией по численности веру
ю щ их в Российской Ф едерации после православного х р и 
стианства. В стране сущ ествует около 2 ,5  ты с. м усульм ан
ских  общ ин. Религиозной  ж изнью  приверж енцев ислам а в 
наш ей стране руководит 43 духовны х управления м усуль
м ан , объединённых в Ц ентральное управление мусульман 
России и европейских стран СНГ, Д уховное управление 
м усульм ан Европейской части России, Вы сш ий координа
ционны й центр духовны х управлений м усульм ан России и 
Совет муфтиев России.

Кроме того, в России действует более 200 буддийских 
общ ин. Ц ентральное управление буддистов сущ ествует с 
1946 г. В новой России буддийские организации  возни к
ли  в разны х регионах: К алм ы ки и , Б уряти и , Ты ве, М оскве, 
Санкт-П етербурге, А напе, Белгороде, Е катеринбурге, К аза 
ни , Краснодаре, Ростове-на-Дону и др.

Зарегистрированы  в России организации  и  других кон 
фессий: Рим ско-католической  ц еркви , старообрядцев, еван
гельских христиан-баптистов, христиан веры евангельс
кой — пятидесятников , адвентистов седьмого дня, иудеев, 
лю теран и м ногих других.

ПРОБЛЕМ А П О Д Д ЕРЖ А Н И Я  М ЕЖ РЕЛИГИОЗНОГО 
М ИРА. Государство и общество активно  поддерж иваю т 
различны е ф ормы социального служ ения религиозны х 
объединений. И з государственного бю дж ета вы деляю тся 
средства на реставрацию , содерж ание и охрану храмов и 
других объектов, явл яю щ и хся  пам ятникам и  истории и 
культуры . К аж дом у, кто посещ ает памятное д л я  россиян 
место — монумент на П оклонной горе в М оскве, бросается 
в глаза, что здесь неподалёку друг от друга располож ены  
культовы е сооруж ения православны х, иудеев и м усульман. 
Это место поклонения погибш им  за Родину, которы х не 
разобщ ила принадлеж ность к  различны м  религиям .

С клады вается система государственны х органов, сущ е
ствует ш тат сотрудников, осущ ествляю щ их связь  с рели-
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гиозны м и объединениям и. Религиозны е деятели  приглаш а
ю тся в различны е консультативны е советы при  ф едераль
ны х и  региональны х органах власти.

В новой России вли ян и е религиозны х организаций  на 
общ ественную ж и зн ь  и  политические процессы возрастает. 
Этот рост проявляется в многочисленны х ак ц и ях  благотво
рительности и м илосердия разн ы х  конф ессий, в объедине
нии усилий при проведении правозащ итны х, миротворче
ски х , экологических акц и й .

Д л я  устойчивого и  стабильного развития  многоконфес
сиональной России необходимо сохранять м еж религиозны й 
м ир. В противном случае н аш а страна окаж ется  на грани 
катастроф ы . К аковы  ф акторы  ри ска , угрож аю щ ие м еж ре
лигиозном у м иру и  согласию ?

Во-первы х, религиозная нетерпим ость, особенно если 
она перерастает в антагонизм . П ри учёте чаян и й , нуж д, 
интересов более многочисленны х и  влиятельны х религи
озны х организаций  никто не долж ен попирать законны е 
права или  оскорблять религиозны е чувства м еньш инства. 
Сотрудничество религиозны х организаций  различны х кон
фессий возм ож но в сам ы х разны х вопросах: от благотво
рительности и м илосердия до совместны х экологических и 
м иротворческих программ.

В о-вторы х, расш ирение деятельности  нетрадиционны х 
конф ессий и религий  и возникновение не менее ш ироко
го противодействия им . Т ак  назы ваем ы е новы е р ел и ги 
озны е д ви ж ен и я  (в м ире до 140 м лн верую щ их я в л яю т
ся их  при верж ен ц ам и , а  в России  их  число, по разны м  
оценкам , доходит до 300—400 ты с.) край н е  неоднородны . 
Одни зан яты  м илосердием  и благотворительностью , тратя  
больш ую  часть средств и сил на пом ощ ь б л и ж н и м , д ру
гие сконцентрированы  на своих внутриобщ инны х пробле
м ах и религиозной  п р ак ти к е , и гн ори руя  ж и зн ь  общ ества 
и его заботы . А  некоторы е больш е похож и на рели ги оз
но-ф илософ ские уч ен и я  или  м едицинско-оздоровительны е 
систем ы , в них обы чны е ф орм ы  религиозной  ж и зн и  све
дены  к  м иним ум у.

У чёные-религиоведы отмечаю т, что многие нетрадицион
ные культы  представляю т собой особый тип религиозны х 
организаций . В них , к а к  правило, отсутствую т строго раз
работанные вероучения, а  структура их  нередко ж ёстко 
иерархическая с авторитарны м  лидером . Д л я  них типична 
оппозиционность к  оф ициально признанны м  ценностям  и 
церковны м  идеалам . К ульт в таки х  общ инах сочетается с 
использованием  методов психического воздействия и м ани
пулирования. П одобная деятельность оказы вает вредное, а
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порой и  разруш аю щ ее воздействие на индивидуальное и 
общественное сознание, ведёт к  наруш ению  социализации 
личности. П оследователи таки х  культов бросают работу, 
учёбу, уходят и з семей. П римером такого культа  служ ит 
Белое братство Ю смалос, проповедовавш ее конец света в 
октябре 1993 г ., веру в новое воплощ ение Х риста в М а
рии Д эви Христос (такое им я приняла одна из создатель
ниц организации  М арина Ц вигун).

Н екоторые религиозны е группы  и общ ины явно попада
ют под определение экстрем истских.

П олитикам , безусловно, приходится учиты вать специ
ф ику  различны х религиозны х организаций , строя с ними 
свои отнош ения.

Словарь
Конфессия (лат. confessio  — исповедание) — вероиспо

ведание. К онф ессиям и стали назы вать религиозны е общ и
ны (церкви), связанны е общ ностью верования, в связи  с 
возникновением  различны х течений протестантизма (ан
гликанство , лю теранство, кальвинизм , меннонитство, ме
тодизм , баптизм , пятидесятничество и др.).

Мистерия (греч. m ysterion  — таинство, тайна) — у ан
тичны х народов и народов Д ревнего Востока тайны й ре
лигиозны й обряд в честь бож ества, к  участию  в котором 
допускались только посвящ ённы е; ж ан р  средневекового за 
падноевропейского религиозного театра на сю ж еты  Ветхого 
или  Нового Завета.

Церковь (греч. kyriakon  — дом господний) — самостоя
тельная и сам оуправляем ая религиозная организация, объ
единяю щ ая единоверцев и противопоставляю щ ая их  пред
ставителям  ины х верований на основании особых вероуче
ния и культа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Миллионы людей на Земле верят в Бога. Немало и тех, 
кто не разделяет этой веры. Среди верующих есть при

верженцы различных религий. Разделение людей по религи
озному признаку порождало непримиримые противоречия, а 
иногда прямые столкновения. Нам пора научиться понимать и 
принимать людей, придерживающихся иных, чем наши, взгля
дов. Общность проблем и задач, неизбежно встающих перед 
каждым поколением, определяет необходимость терпимого от
ношения к оппоненту, ищущему собственное решение общих 
проблем.
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2 Важной стороной жизни современного человека является 
соблюдение требований российского законодательства, в 

том числе в вопросах, регулирующих общественный статус ре
лигиозных организаций.

3 Необходимо бережно относиться к огромному культур
ному наследию, созданному нашими предками, прояв

лять уважение к духовно-нравственным традициям народов 
России, принимать живое участие в сохранении памятников 
культуры.

Документ

Фрагмент работы Н. А. Бердяева «Духовное состояние 
современного мира».

П роблемы техн и ки , проблемы справедливой органи
зации  социальной ж и зн и , проблемы коллективизации  в 
их  отнош ении к  вечной ценности человеческой личности 
не разреш ены  из христианства и по-христиански , в све
те христианской  богочеловеческой истины . Не освящ ена 
творческая активность человека в мире. К ризис, проис
ходящ ий в м ире, есть напом инание христианству о не
разреш ённы х задачах , и потому он есть не только суд 
над безбож ным м иром, но и суд над христианством . Ос
новная проблема наш их дней не есть проблема о Боге, 
к а к  думаю т многие, к а к  часто думаю т христиане, при
зы ваю щ ие к религиозном у возрож дению , — основная 
проблема наш их дней есть, преж де всего, проблема че
ловека. П роблема о Боге есть вечная проблема, проблема 
всех времён, она всегда первая и исходная, но проблема 
наш его времени есть проблема о человеке, о спасении 
человеческой личности от разлож ен и я, о признании и 
назначении человека, о разреш ении основных вопросов 
общ ества и  культуры  в свете христианской идеи о че
ловеке.

В опросы  и за д ан и я  к докум енту
1. В чём философ видит основную проблему своего време
ни? 2. Сохраняет ли она своё значение и в наши дни? Обо
снуйте свой ответ. 3. Насколько справедливы, по вашему 
мнению, упрёки мыслителя, адресованные христианским 
церквам?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие черты присущи религиозному сознанию? 2. Какие религии 
и почему относятся к мировым? 3. Что характеризует религию как 
общественный институт? 4. Чем характеризуется современный этап 
государственно-церковных отношений в нашей стране? 5. С чем, 
по вашему мнению, связан резкий подъём интереса к религии в 
российском обществе в последние десятилетия? 6. Что помогает 
поддерживать межрелигиозный мир?

ЗАДАНИЯ

1. Опираясь на мысли Н. А. Бердяева, изложенные в докумен
те, а также на материалы параграфа, напишите эссе «Проблема 
Бога и человека в современном обществе».
2. Подберите материалы из периодической печати, характери
зующие деятельность современных религиозных организаций по 
следующим направлениям (одному или нескольким): хозяйствен
но-экономическая деятельность, социально-медицинская сфера, 
военно-патриотическая деятельность, культурно-просветительская 
работа.
3. Одним из проявлений межконфессиональных противоречий в 
прошлом человечества были религиозные войны. Из курса исто
рии вам известно, к каким трагическим последствиям они при
водили. Какие меры могут предотвратить опасность возникнове
ния вооружённых столкновений на основе межконфессиональной 
вражды? Назовите факты, которые, с вашей точки зрения, ха
рактеризуют развитие диалога между различными религиозными 
организациями в России.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Н икто не становится хорош им человеком  случайно».

Т и т  М а к ц и й  П л а в т  (ок. 254  — ок. 184 г. до н. э .),
р и м ск и й  писат ель

§ 15. Искусство
Почему появилось искусство? Какие общественные функции 

оно выполняет? Что характерно для современного искусства?
И з курса истории вы  знаете, что искусство сопровож 

дает человека с глубокой древности, по сути, с момен
та его становления к ак  разумного сущ ества. Н екоторые 
учёны е связы ваю т появление искусства с мифологией и
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охотничьей м агией  первобытного человека. Д ругие рас
сматриваю т искусство в связи  с потребностью всех ж и вы х  
сущ еств привлекать вним ание противополож ного пола для 
продолж ения рода. Есть так ж е  мнение, что истоки искус
ства крою тся в наличии  у человека нерастраченной в тру
довой деятельности энергии. Н екоторы е учёны е отмечаю т, 
что объектом  художественного творчества и  эстетического 
наслаж дения становятся созданны е трудом человека полез
ные предметы.

ЧТО ТАКОЕ ИСКУССТВО. Вы знаете, что институты  
духовной культуры  общества формирую т разностороннюю 
картину  окруж аю щ его мира: н аука создаёт систему теоре
тических знаний , м ораль отраж ает мир в категориях  добра 
и зла, а  худож ественная культура представляет объекты  в 
образной форме. И скусство позволяет увидеть м ир сквозь 
призм у образност и , где реальность причудливо сочетает
ся с вы мы слом, давая  человеку возм ож ность творить и 
расш иф ровы вать эти образы , облекая их  в рациональную  
форму.

И скусство не ставит целью  полно, всесторонне пред
ставить тот или  иной объект, явление. Т акж е во многих 
случаях  оно не стрем ится к  ф отографически точному от
раж ению  реальности. Творец вы бирает определённые кач е
ства, стороны, проявления объекта, абстрагируясь от всех 
других.

Х удож ест венны й образ отраж ает видение творцом к а 
кого-либо объекта или  явл ен и я  действительности, отно
ш ение творца к  этому явлению . В худож ественном  образе 
объединяю тся позиция автора-творца и восприятие зрите
л я , а  в некоторы х искусствах — и поним ание, отнош ение 
исполнителя.

В осприятие худож ественного образа зрителем  мож ет 
зависеть к ак  от качеств личности , эстетического вкуса, 
ж изненной  ситуации , так  и от социально-эконом ической и 
политической ситуации в обществе, уровня развития  к у л ь 
туры . П оэтому нередко произведения искусства прош лого 
восприним аю тся новы ми поколениям и  соверш енно иначе, 
чем  авторам и и их  соврем енникам и.

П онятие «искусство» многозначно. Вы, наверное, не
однократно встречались со следую щ ими его значениям и: 
искусство поним ается, во-первы х, к а к  мастерство, ум е
ние, ловкость, наприм ер искусство ремесленников Древней 
Руси; во-вторых, к а к  специф ический  вид  духовно -практ и
ческого освоения и эст ет ического от нош ения к  дейст ви
т ельност и . Именно во втором значении оно явл яется  од
ним  из ком понентов духовной культуры  общества.
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И скусству свойственны образность и  наглядность, ис
пользование особых способов отраж ения окруж аю щ ей 
действительности (слово, звук , цвет, ф орма, движ ение 
и  т. п .), чувственное отраж ение окруж аю щ его м ира и  об
ращ ение к  эм оциям  человека, ярко  вы раж енны й  субъек
тивны й характер .

Ф У Н К Ц И И  ИСКУССТВА. М ногообразие целей  и  форм 
эстетического освоения действительности порож дает разно
образие ф ункций  искусства.

Познавательная Ценностно-ориентирующая

Коммуникативная

Ф у н к ц и и  и с к у с с тв а  

Компенсаторная

Эстетическая

Воспитательная

О становимся подробнее на содерж ании некоторы х ф ун к
ций искусства.

Э ст ет ической ф ун к ц и и  искусства ещ ё древние м ы сли
тели придавали  первостепенное значение. И скусство очи
щ ает наш у душ у, вли яет на наш и эмоции. Оно стим ули
рует поиск деятельности, соответствую щ ей этим  эм оциям , 
обращ ает нас к  самопознанию .

П о зн а ва т е ль н а я  ф у н к ц и я  искусства теснейш им  образом 
связан а с инф орм ационной. И скусство весьм а инф орм атив
но. В творениях отраж аю тся культурно-исторические, на
циональны е, религиозны е и другие черты  эпохи, народа, а 
так ж е  особенности м ировосприятия самого творца. П оэто
му произведения искусства — важ ны й  источник знаний  об 
обществе в различны е исторические эпохи. Соприкоснове
ние с произведениям и искусства так ж е  способствует само
познанию  человека.

К о м м у н и к а т и в н а я  ф у н к ц и я  искусства в первую  очередь 
связы вается с общ ением лю дей по поводу конкретного про
изведения или  с контактом  автора и зрителя посредством 
худож ественного образа, но не м ож ет быть полностью  све
дена к  этому. Х удожественное произведение всегда неодно
значно, оно несёт в себе избыточную  инф ормацию , смысл 
которой требует поэтапного истолкования. П арадоксально, 
но сим волическая природа искусства в некоторой мере ус
л ож н яет процесс общ ения лю дей, заставл яя  расш ифровы-
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вать символы  и зн аки , задум ы ваться об общ ечеловеческих 
ценностях.

Ц енноет но-ориент ирую щ ая ф ун к ц и я  п роявляется дво
яко : с одной стороны, произведения искусства являю тся 
культурны м и ценностям и, т .е . приобретаю т особую обще
ственную  и  личностную  значим ость; с другой стороны, со
держ ание конкретны х произведений ориентирует лю дей в 
сущ ествую щ ей системе социальны х норм и ценностей, спо
собствует выбору ж изненны х ориентиров.

Б л и зкой  по содерж анию  к  ценностно-ориентирую щ ей 
явл яется  во сп и т а т ельн а я  ф ун к ц и я . И скусство всегда 
предполагает воздействие на м ировоззрение и поведение 
лю дей. Д аж е просмотр произведений искусства (например, 
в театре или  худож ественной галерее) нередко связан  с со
блюдением определённы х норм и правил, а  иногда он вле
чёт за собой пересмотр человеком  собственного поведения, 
изменение восприятия и оценок поведения других людей.

Участие человека в процессе художественного творчества, 
соприкосновение с произведениями искусства позволяю т ему 
возвыситься над повседневностью. Соприкосновение с ис
кусством даёт возможность в некоторой степени компенси
ровать социальны е и духовные проблемы, негативные пере
ж и ван и я. Однако вы понимаете, что искусство неспособно 
реально разреш ить больш инство социально-экономических 
и духовны х проблем человека. Оно, однако, может отвлечь, 
повлиять на изменение отнош ения к  ним.

Сущ ествуют различны е точки  зрения на соотнош ение 
ф ункций  искусства. Если говорить о создании творцом 
особой худож ественной реальности к ак  основе искусства, 
то основополагаю щ ей явл яется  эстетическая ф ун кц и я . Су
щ ествует та к ж е  точка зрения, согласно которой искусство, 
поскольку оно отображ ает действительность, в равной мере 
вы полняет все названны е ф ункции . И скусство явл яется  од
ним из путей познания м ира и человека.

СТРУКТУРА ИСКУССТВА. И скусство представляет со
бой слож ную  систему видов, ж анров, стилей худож ествен
ного творчества.

В иды  и скусст ва  мож но различать по среде, м атериалу, 
в котором реализую тся худож ественны е образы. Это звук 
в м узы ке, линии  и цветовая палитра в граф ике и  ж иво
писи, кам ень (металл) и форма в скульптуре и архи тек
туре, движ ение в танце. К аж д ая  среда, м атериал  требуют 
специф ических вы разительны х и технологических средств, 
своего я зы к а . Об этом свидетельствует, например, то, что 
содерж ание произведений одного вида искусства невозм ож 
но адекватно передать средствами другого вида.
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Н ем ецкий  философ Ф . Ш еллинг в начале XIX в. пред
л ож и л  классиф икацию  основны х видов искусства, которая 
сохраняет своё значение и в наш и дни. Он делил искусства 
на реальны е и идеальны е. Р еальны е  — м узы ка , ж ивопись, 
пластика (архитектура и скульптура). И д еальны е  — л и те
ратура и поэзия, причём  эти  виды , пользую щ иеся словом 
к ак  наиболее свободным и богатым средством вы раж ения 
худож ественны х идей, он ставил вы ш е реальны х искусств, 
а  поэзию  вообще признавал вы сш ей формой худож ествен
ного творчества, вы раж аю щ ей самую  суть искусства.

В таблице приведена ещ ё одна классиф икации  видов ис
кусства, основанная на средствах вы раж ения худож ествен
ного образа.

Виды искусства Х арактери сти ки П рим еры

Пространственные
(пластические)

Пространственное 
построение образов

Изобразительное ис
кусство (живопись, 
графика, скульпту
ра, художественная 
фотография), архи
тектура, декоратив
но-прикладное ис
кусство, дизайн

Временные (дина
мичные)

Действие развора
чивается во вре
мени

Литература, музы
ка

Пространственно- 
временные (синте
тические, зрелищ
ные)

Сочетают различ
ные средства вы
ражения художе
ственного образа, 
построены пласти
чески, а действие 
разворачивается во 
времени

Хореография, те
атр, кинематограф, 
цирк, эстрада

И скусство мож но так ж е  классиф ицировать по социоло
гическом у принципу, вы делив элитарное, народное и м ас
совое искусство.

Вы сокое ( эли т а р н о е)  искусст во  на протяж ении  м но
гих веков производилось и  потреблялось небольш ими по 
численности группам и, составлявш им и элиту общ ества, — 
привилегированны м и сословиями. П роизведения элитарно
го искусства отличались вы сокой слож ностью  вы разитель-
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ны х форм и содерж ания, что делало их практически  недо
ступны ми д л я  ины х групп общества.

Н ародное и скусст во , отразивш ееся, наприм ер, в средне
вековой карнавальной  культуре стран Западной Европы, 
развивалось в рам ках  обычаев и традиций , зачастую  су
щ ествовало в бесписьменной форме. Этот вид искусства 
весьма разнообразен по ж ан рам . В народном искусстве от
разились эстетические потребности народа, его стремление 
осмы слить социальны е реалии , сохранить историческую  
преемственность. П роизведения народного искусства, как  
правило, аноним ны , они являю тся  результатом  кол л екти в
ного творчества многих поколений людей.

Народное искусство переж ивало подлинны й расцвет в 
период традиционного общ ества, появи вш аяся  в индустри
альную  эпоху массовая культура  оставляет ему всё меньш е 
пространства.

М ассовое искусст во  отраж ает эмоциональное состояние 
современного человека, и на первы й план  вы ходит его 
ком пенсаторная ф ун кц и я: помогать преодолевать стрессы 
и  ины е психологические проблемы. Не зря  к  нему при
м еняю т терм ин «искусство антиусталости». В отличие от 
народного искусства, массовое создаётся не народом, а  для 
народа. В качестве творцов вы ступаю т проф ессионалы , ко 
торы е нередко действую т к ак  предприним атели , произво
дящ ие на основе м аркетинговы х исследований продукт для 
определённы х групп потребителей. И скусствоведы нередко 
назы ваю т произведения массового искусства прим итивны 
ми в содерж ательном  и худож ественном  плане.

Очевидно, что создание универсальной классиф икации  
видов искусств невозмож но не только из-за  значительно
го количества критериев, но и потому, что искусство ди 
намично развивается — появляю тся всё новые его виды. 
Однако к аж д ая  историческая эпоха вы двигает на первы й 
план  те виды  искусства, которы е в наибольш ей мере спо
собны вы разить дух времени.

В каж дом  виде искусства исторически слож илась своя 
сист ем а ж анров. П онятие «жанр» обобщает специф иче
ские свойства худож ественной формы и содерж ания зн а
чительной группы  произведений искусства какой-либо 
исторической эпохи, народа или  м ира в целом. Т ак , из 
курса лит ер а т ур ы  вы  знаете, что по способу отраж ения 
действительности вы деляю тся, наприм ер, эпос, л и р и к а  и 
драм а. В изобразит ельном  искусст ве  вы деление ж анров 
м ож ет основы ваться на специф ических чертах  предмета 
изображ ения — портрет, натю рморт, пейзаж , батальная 
или  историческая карти н а . В м узы ке  ж ан ры  различаю тся
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по способу исполнения (вокальны е и инструм ентальны е), 
содерж анию  (лирические, эпические и драм атические), 
месту и условиям  исполнения (театральны е, концертны е, 
кам ерны е и др.). Система ж анров искусства постоянно р аз
вивается. В современном искусстве проявляется тенденция 
к синтезу различны х видов и ж анров искусства.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО. Современное искусство 
весьма разнообразно, в нём отсутствую т какие-либо стро
гие каноны  и правила. Творец, конструируя в произведе
нии свой иллю зорны й м ир, м ож ет стать подлинно свобод
ны м  и всесильны м — средствами искусства он изм еняет 
собственное и наш е, зрительское, видение м ира, н ап равл я
ет эстетические и неэстетические переж ивания при воспри
ятии  своего творения.

П риведём прим ер современного искусства. Ч еловек идёт 
по городской улице, и вдруг у него под ногами оказы ва
ется город, и каж ется , что он вступил на кры ш у небо
скрёба; или  ему приходится обойти автомобиль, стоящ ий 
посреди тротуара; или  надо перескочить через струящ ийся 
поток воды , выбоины на асф альте. Но оказы вается, что всё 
это трёхм ерны е рисунки  на тротуаре. Д ж улиан  Б и вер , 
современны й британский худож н и к, более 10 лет представ
ляю щ ий свои работы на улицах  британских, бельгийских, 
нем ецких, ам ериканских , австралийских  городов, так  опи
сывает свою творческую  деятельность: «Я рисую  обычны
ми цветны м и м елкам и , после чего покры ваю  нарисован
ную картину  специальны м  лаком . Т акие карти н ы  совсем 
не долговечны , но в этом и есть прелесть — успеть н а
сладиться иллю зией, пока она ещ ё не стёрта. К стати, все 
эти годы я  ненавиж у дворников и водителей поливальны х 
м аш ин. Эти лю ди ничего не понимаю т в искусстве...» З а 
бавно, не правда ли?

Современное искусство слож илось во второй половине 
XX в. В тот период происходил активны й поиск принципи
ально новых образов и средств вы раж ения, переосмыслялись 
цели художественного творчества, место худож ника в общ е
ственной ж изни . Огромное влияние на формирование совре
менного искусства оказало развитие техники и  технологий: 
аудио, видео, а  затем и И нтернета. Наблю дался небывалый 
расцвет художественной фотографии, в которой многие уви
дели средство вы раж ения яр ки х  сию минутны х ощ ущ ений, 
ф иксации значимого для творца эпизода реальности.

В различны х видах современного искусства появились 
динам ичны е худож ественны е формы , отраж аю щ ие посто
янны й  творческий поиск, стрем ление худож ника к со
верш енно новы м взаим одействиям  с окруж аю щ ей средой
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и публикой. Этот динам изм  воплотился в перформансы и 
хеппенинги.

П ерф ормансом  назы ваю т разворачиваю щ ееся во време
ни  худож ественное действо, в котором всецело дом иниру
ет худож н и к, привнесённы е им  атрибуты , придуманны е 
символы , ж есты . Это своеобразное представление, по сути, 
объединяю щ ее в себе приём ы  изобразительного и театраль
ного искусства, рассчитанное на случайного, неподготов
ленного зрителя . И нтересно, что, в отличие от театраль
ного представления, перформанс не нацелен на обратную 
связь , ком м уникацию  со зрителем .

Х е п п е н и н г , в отличие от перформанса, предполагает уча
стие зрителей в художественном действе, поэтому его ф и 
нал  не определён. Н екоторы е искусствоведы рассматриваю т 
перформансы и хеппенинги к ак  попы тку противостояния 
худож ников ком м ерциализации искусства, превращ ению  
худож ественны х произведений в объект купли-продаж и.

В театральном  искусстве современны е тенденции ярко 
проявляю тся в сли ян и и  различны х худож ественны х форм 
и приёмов, смеш ении исторических эпох. Т ак , и грая  кл ас
сическую  пьесу, актёры  могут вы йти на сцену в современ
ны х костю мах, под современную  м узы ку; действие м ож ет 
быть перенесено из прош лого в современность. Подобные 
сп ектакли  вы зы ваю т ш ок у  привы кш ей  к  классическим  
постановкам  театральной публики.

Современное искусство во всех его видах и  ж ан р ах  даёт 
возмож ность человеку вы разить себя. И  в то ж е время 
оно явл яется  бизнесом, нацеленны м  на получение при
бы ли, привлечение инвестиций и т. п. И здесь многое за
висит от того, удастся ли  достойно прореклам ировать то 
или  иное произведение, создать определённую  медийную  
узнаваемость и репутацию  худож ника и в конечном счёте 
привлечь потенциальны х покупателей и инвесторов. В про
цессе реклам ы , раскрутки  произведение наделяется опре
делённой ценностью , признаваем ой кругом  знатоков. При 
этом д л я  массового зрителя худож ественная и ком м ерче
с к ая  ценность произведения современного искусства мо
ж ет быть неочевидной. В озм ож но, поэтому лиш ь немногие 
творцы  и произведения современного искусства известны  
ш ирокой публике.

Словарь
Художественная культура — деятельность, отраж аю щ ая 

реальность и  одновременно творящ ая  особую искусствен
ную реальность с использованием  образны х средств вы ра
зительности.
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Эстетический вкус — способность человека отличать 
прекрасное от безобразного в действительности и  в искус
стве.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Художественное творчество и соприкосновение с произ
ведениями искусства должны стать неотъемлемой частью 

вашей жизни. Это необходимо для развития личности, рас
крытия творческих способностей, самореализации.

2 Искусство может помочь вам преодолеть одиночество и 
жизненные трудности, найти друзей.

3 Современное искусство даёт любому человеку разнооб
разные возможности для проявления себя в художествен

ном творчестве. Непонимание и неприятие окружающих не 
должны становиться препятствием для творческой самореа
лизации личности.

4  Искусство субъективно, поэтому необходимо быть то
лерантным к чужим вкусам и художественным пристра

стиям.

Документ

Фрагмент работы испанского философа X. Ортеги-и- 
Гассета.

Если новое искусство понятно не всем, это значит, что 
средства его не являю тся  общ ечеловеческими. И скусство 
предназначено не д л я  всех лю дей вообще, а  только для 
очень немногочисленной категории лю дей, которы е, быть 
м ож ет, и не значительнее других, но явно не похож и на 
других. Ч то назы вает больш инство лю дей эстетическим  
наслаж дением ? Что происходит в душ е человека, когда 
произведение искусства, наприм ер театральная постанов
к а , «нравится» ему? Ответ не вы зы вает сомнений: лю 
дям  нравится драм а, если она смогла увлечь их  изобра
ж ением  человеческих судеб. И х сердца волную т любовь, 
ненависть, беды и радости героев: зрители участвую т в 
собы тиях, к а к  если бы они были реальны м и, происхо
дили  в ж изни ...

Новое искусство — это чисто худож ественное искус
ство...

А нализируя  новы й стиль, можно зам етить в нём опре
делённы е взаим освязанны е тенденции, а  именно: 1) тен 
денцию  к  дегум анизации  искусства... 3) стрем ление к
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тому, чтобы произведение искусства было л и ш ь произ
ведением искусства; 4) стрем ление поним ать искусство 
к а к  игру, и только...

Вопросы и задания к документу
1. Для кого, по мнению автора, предназначен новый стиль 
современного искусства? 2. В каком случае массовому зри
телю может понравиться произведение искусства? 3. Ис
пользуя текст параграфа и документ, объясните фразу: 
«Новое искусство — это чисто художественное искусство».
4. Как вы понимаете термин «дегуманизация искусства»?
5. Объясните, почему выявленные автором тенденции ново
го стиля ограничивают число его зрителей.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое искусство? 2. Что учёные называют художественным 
образом? 3. Каковы отличительные черты искусства? 4. Назовите и 
кратко охарактеризуйте основные функции искусства. 5. По каким 
основаниям выделяются виды искусства? 6. Перечислите основные 
жанры искусства. 7. Что характерно для современного искусства?

ЗАДАНИЯ

1. Немецкий философ А. Шопенгауэр (1788—1860) писал: «Нау
ку может всякий изучить — один с большим, другой с меньшим 
трудом. Но от искусства получает каждый столько, сколько он 
сам в состоянии дать». В каком смысле автор употребляет здесь 
понятие «наука»? Объясните суждение автора об искусстве. При
ведите три-четыре аргумента в поддержку мнения автора.
2. Прочитайте размышления П. А. Флоренского и назовите рас
смотренные автором специфические черты искусства: «Предмет 
искусства, хотя и называется вещью, отнюдь не есть вещь, не 
есть неподвижная, стоячая, мёртвая мумия художественной де
ятельности, но должен быть понимаем как никогда не иссякаю
щая, вечно бьющая струя самого творчества, как живая пульси
рующая деятельность творца, хотя и отодвинутая от него време
нем и пространством, но всё ещё переливающаяся и играющая 
цветами жизни. Художественное произведение... отвлечённое от 
конкретных условий своего художественного бытия... умирает 
или, по крайней мере, переходит в состояние анабиоза».
3. Существует мнение, что произведения искусства должны обя
зательно нести в себе ценности любви, добра и красоты. Может
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ли произведение искусства быть ценностно нейтральным? Своё 
мнение поясните.
4. Известно, что массовое искусство постепенно вытесняет народ
ное. Используя материалы СМИ, Интернета, составьте краткую 
справку о том, как различные государства мира решают эту про
блему. Какие меры по сохранению народного искусства вы счи
таете наиболее эффективными?
5. Подготовьте компьютерные презентации о современных на
правлениях западного искусства; о выдающихся представителях 
современного отечественного искусства.
6. Важнейшей тенденцией развития современного искусства яв
ляется синтез видов и стилей. Приведите несколько конкретных 
примеров такого синтеза. Выскажите предположения о причинах 
появления данной тенденции.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Все ж ан р ы  искусства хорош и, кром е скучны х».

В ольт ер  (1 6 9 4 — 1 778 ), ф ранцузский  философ
и писат ель

§ 1 6 .  М ассовая культура
Могла ли появиться массовая культура в традиционном обще

стве? Как связаны СМИ и массовая культура? Откуда пошло вы
ражение «жёлтая пресса»?

Терм ин «массовая культура» означает различны е к у л ь 
турны е продукты , а  так ж е  систему их  создания и распро
странения. П реж де всего к  таким  продуктам  относятся 
произведения литературы  (беллетристика), м узы ки  (поп- 
м узы ка), изобразительного искусства (ком иксы , плакаты ), 
кино- и видеоф ильмы  (триллеры , ком едии и  т. д .). В сфе
ру массовой культуры  мож но так ж е  вклю чить определён
ные образцы  поведения, внеш него вида. Д анны е продукты  
и образцы  приходят в каж д ы й  дом благодаря средствам 
массовой инф орм ации, через реклам у, веяния моды.

Х А РА К ТЕРН Ы Е Ч Е РТ Ы  МАССОВОЙ К У Л ЬТУ РЫ . М ас
совая культура имеет ряд  отличительны х черт.

О бщ едост упност ь. Доступность и узнаваемость стали 
одной из основны х причин успеха массовой культуры . 
Говорят даж е о её прим итивности. Этот упрёк отчасти 
справедлив. Но «облегчённость» произведений м асскульта 
во многом обусловлена объективно. В условиях индуст
риализации  возросла потребность в «интенсивном отды 
хе» — быстром восстановлении психологического равнове-
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сия , энергии после напряж ённого  и монотонного трудового 
дня. Д л я  этого человек искал  на к н и ж н ы х  п ри л авках , в 
ки н озалах , в средствах массовой инф орм ации преж де все
го лёгки е д л я  восприятия, развлекательны е представления, 
ф ильм ы , публикации . За них он согласен был платить 
деньги.

С начала появился спрос на непритязательную  белле
тристику, ярки е , вы разительны е карти н ки  (литографии), 
затем  — на ф ильм ы  (преж де всего на ком едии, п ри клю 
ч ен и я, мелодрамы ), граммофонные пластинки  с п опуляр
ны м и м елодиям и . Спрос этот рос по мере роста грамотно
сти населения, увеличения его доходов, сокращ ения про
долж ительности рабочего д н я  и расш ирения зоны досуга. 
М ассовая культура — это преж де всего зона отды ха, а  не 
пространство д л я  реш ения вечны х вопросов.

Простоту произведений массовой культуры  нельзя  одно
значно связы вать с их низким  уровнем. П онятие «массо
вая культура» не равнозначно понятию  «плохая кул ьту 
ра». П роизведения массовой культуры  могут быть и ве
ликолепны м и, и средним и, и совсем убогими. В массовой 
культуре есть свои верш ины , наприм ер м узы ка  «Битлз», 
песни Эдит П иаф , ром ан М. М итчелл «Унесённые ветром». 
В рам ках  массовой культуры  работали вы даю щ иеся д еяте
ли  искусства: актёры  Любовь Орлова, Н иколай  Ч еркасов, 
И горь И льинский , Ж ан  Габен, всемирно известны й пе
вец М арио Л анца, ком позиторы  Ф . Л оу (автор известного 
м ю зикла «Моя прекрасная леди»), И. Д унаевский, ки н о
реж иссёры  Г. А лександров и И . П ы рьев. Славны е имена 
создателей зам ечательны х образцов «культуры  для народа» 
можно перечислять и перечислять.

Зани м а т ельн о ст ь. Эта особенность массовой культуры  
обеспечивается обращ ением  к  таким  сторонам ж и зн и  и 
эм оциям , которы е понятны  больш инству лю дей, вы зы ваю т 
неизм енны й интерес, а  подчас и ш окирую т зрителя: лю 
бовь, секс, семейные проблемы, приклю чения, уж асы . А в
торы литературны х произведений стрем ятся «покруче за 
вернуть сю ж ет», заставить читателя  с нетерпением  ж дать 
р азвязки . В детективах , «ш пионских рассказах» события 
сменяю т друг друга с калейдоскопической  быстротой. Ге
рои произведений так ж е  просты и понятны , они не пре
даю тся долгим  рассуж дениям , а  эф ф ективно действую т. 
И чащ е всего читателя , зрителя  ж дёт сча ст ли вы й  к о н ец : 
влю блённые ж ен ятся , преступники получаю т по заслугам , 
враги  поверж ены  и т. п.

Особенно больш ими возм ож ностям и в привлечении вни
м ания и возбуж дении интереса обладает «картинка», или
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так  назы ваем ы й видеоряд. И зображ ение всегда более н а
глядно, чем текст. А кцент на зрительное, визуальное свой
ственен массовой культуре.

Серийност ь, т ираж ируем ост ь. Эта черта м асскульта 
проявляется двояко . П реж де всего она находит вы раж е
ние в том, что продукты  массовой культуры  вы пускаю тся 
в очень больш их количествах , рассчитанны х на потребле
ние действительно массой лю дей. К ниги , диски  вы ходят 
подчас м иллионны м и ти раж ам и , м ы льную  оперу по теле
видению  так ж е  см отрят м иллионы  зрителей . Не меньш е и 
количество тех , кто, пусть и невольно, знаком ится  с ре
клам ны м и роликам и .

С другой стороны, определённая серийность проявляет
ся и в известной повторяемости сю ж етны х ходов, похож е
сти героев. Т ак, в разны х вариациях  используется образ 
Золуш ки — бедной хорош ей девуш ки, начинаю щ ей свой 
ж изненны й путь в трудны х условиях (сирота, обманута 
любимым и т. п.) и добиваю щ ейся благодаря трудолюбию, 
честности, скромности, обаянию перелома в своей судь
бе, ж изненного успеха (удачное замуж ество, профессио
нальны й рост, семейное счастье). «Миф Золуш ки» ш ироко 
используется в латиноам ериканских сериалах. На нём были 
построены и многие киноленты  прошлого, например совет
ские ф ильмы  «Светлый путь», «Москва слезам не верит».

П ассивност ь восприят ия . Эту особенность массовой 
культуры  отм ечали уж е на заре её становления. Б еллетри
стика, ком иксы , л ёгк ая  м узы ка не требовали от чи тателя , 
слуш ателя, зрителя  интеллектуальны х или эм оциональ
ны х усилий д л я  восприятия. Развитие визуальны х ж анров 
(кино, телевидение) только усилило эту черту м асскульта. 
Ч и тая  даж е «облегчённое» литературное произведение, мы 
неизбеж но что-то дом ы сливаем , создаём свой образ геро
ев. Экранное восприятие не требует от нас этого. Видео
восприятие, к а к  считаю т культурологи , по сравнению  с 
чтением  почти развлечение.

К ом м ерческий х а р а кт ер . К ультурны й продукт, созда
ваем ы й в рам ках  массовой культуры , — это товар, пред
назначенны й д л я  массовой продаж и. Д л я  этого товар дол
ж ен  подходить, нравиться больш ому числу лю дей разно
го пола, возраста, вероисповедания, образования. Поэтому 
производители подобной продукции стали  ориентироваться 
на самые общ ие, ф ундам ентальны е человеческие эмоции. 
М ало кто не ум илится улы бке м аленького ребёнка, сча
стью влю блённых, не обрадуется торж еству добра и н а к а 
занию  зла, всем приятно смотреть на красивы х ж енщ ин  и 
м уж чин.
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П роизведения массовой культуры  создаю тся в основном 
в рам ках  профессионального творчества: м узы ку  пиш ут 
проф ессиональны е ком позиторы , сценарии ф ильмов — про
фессиональные литераторы , реклам у создаю т профессио
нальны е дизайнеры .

П ри этом «массовый человек» отню дь не просто потреб
л яет  то, что ему предлагается. Р ы нок массовой культу
ры — это в больш ей степени ры нок покупателя, чем ры нок 
продавца (т. е. условия обмена «культуры  на деньги» д и к 
тует покупатель, а не продавец). Если вдруг по какой-то 
причине массовый покупатель начнёт требовать тран сл я
ции концертов классической  м узы ки , а не очередного шоу 
звёзд эстрады , ры нок массовой культуры  пойдёт ему н а
встречу. Но и «продавцы» на этом ры нке (как  и на любом 
другом) так ж е  акти вн ы , стараю тся сформировать спрос на 
уж е им ею щ ийся у них продукт, реклам ирую т свой товар.

ЧТО ПРИ ВЕЛО  К ПОЯВЛЕНИЮ  МАССОВОЙ КУ Л ЬТУ 
РЫ ? М ассовая культура сформ ировалась в условиях инду
стриального общ ества под влиянием  таки х  процессов, как  
технический прогресс, м ехан и зац и я труда, секуляри зац и я 
культуры  (отделение светской культуры  от церковной), 
урбанизация (сосредоточение населения и экономической 
ж и зн и  в городах), распространение ры ночны х отнош ений 
на область культуры , становление системы всеобщего об
разования. Т аким  образом, появление массовой культуры  
связано с глубоким и общ ественными изм енениям и , а  не с 
внезапной «порчей вкуса» огромного числа лю дей.

В печатляю щ ий рост производительности труда, социаль
ные реформы способствовали появлению  у  массы «простых 
людей» денеж ны х средств сверх абсолютно необходимых 
для поддерж ания их сущ ествования. П ри этом у  работа
ю щ их лю дей появился досуг — социально значим ое сво
бодное врем я, а  так ж е  возник платёж еспособны й спрос на 
те товары и услуги, которы е помогаю т его провести. Р ы 
нок ответил на этот спрос соответствую щ им предлож ени
ем «типового» культурного продукта: кн и гам и , ф ильм ам и, 
грамм оф онны м и пластинкам и  и т. д. Они были предназна
чены  преж де всего д л я  того, чтобы помочь лю дям  интерес
но провести свободное врем я, отдохнуть от монотонного, 
«стандартного» труда.

В индустриально развиты х странах осущ ествлялись 
м еры , направленны е на развитие образования, преж де 
всего начального. Т ак , в 1880 г. в В еликобритании было 
введено обязательное обучение детей в возрасте 5— 12 лет, 
в конце X IX  столетия бы ла отменена плата  за  обучение в 
начальной ш коле.
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И зм енения происходили и непосредственно в сфере 
культуры .

В обществе всегда сущ ествовала культура, создаваем ая 
не сам им  народом, а д ля  народа. К примеру, в Средние 
века она находилась в основном в рам ках  церковной тра
диции. Н екоторы е признаки  роднят её с массовой кул ьту 
рой. Д л я  её восприятия не нуж на была специальная под
готовка, образованность. Она базировалась на универсаль
ны х психологических м еханизм ах восприятия, обращ алась 
к  эмоциональной сфере, была рассчитана на лю дей с раз
ны м  уровнем разви ти я . Но есть, конечно, и принципиаль
ные различия: культура, разви вавш аяся  в лоне церкви , об
ращ ала человека к  вы сш им  духовны м ценностям , чего не 
скаж еш ь о массовой культуре.

С XIV в. в Европе начался переход от церковны х ж а н 
ров искусства к  светским : от храм а к  дворцу, от иконы  к 
портрету и пейзаж у, от песнопения к  опере. Но эта свет
ская  культура была востребована только образованны ми 
слоям и общ ества, т. е. бы ла элитарной. В наш ей стране 
верш иной этой культуры  стала русская классическая л и 
тература XIX  в., которая, в силу неграмотности абсолю т
ного больш инства российского населения, бы ла ф актом  
культурной ж и зн и  для довольно узкого круга  дворянской 
и разночинной интеллигенции.

Н а рубеж е XIX  и XX вв. культурное развитие общ е
ства сделало новы й виток: «культура д л я  образованны х», 
продолж ая сущ ествовать, стала  уступать место «культуре 
для всех». Очень быстро оф ормились основные ж ан ры  и 
направления массовой культуры . П ервы м и стали  произ
ведения, вы ходящ ие, к а к  сказали  бы сегодня, на бум аж 
ны х носителях — беллетристика, ком иксы , бульварная 
пресса.

Технические достиж ения способствовали появлению  к и 
нематограф а, которы й был назван  «самым массовым из 
искусств». П онятно, что просмотр ф ильм а, в отличие от 
прочтения д аж е бульварной газеты , не требует и элем ен
тарной грамотности. Ш ироко распространилась ф отогра
ф ия. И , наконец , была изобретена грамм оф онная запись, 
что откры ло ш ирокую  дорогу таком у направлению  массо
вой культуры , к а к  л ёгкая  м узы ка.

В середине прош лого века  технические возмож ности 
массовой культуры  стали  ещ ё более значительны м и, п реж 
де всего благодаря развитию  радио и телевидения. И н а
конец, последнее десятилетие прош лого века ознам енова
лось бурным развитием  Всемирной компью терной сети — 
И нтернета.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ И Н Ф ОРМ А ЦИ И И МАССОВАЯ 
КУ Л ЬТУ РА . П редставим себе воскресный день типич
ной городской семьи. П осле завтрака, пока взрослы е за
няты  домаш ним и делам и, м ладш ая дочь — дош кольница 
смотрит по телевизору м ультф ильм ы , её брат-подросток 
«блуждает» по И нтернету. П осле обеда папа с газетой 
«Спорт-экспресс» прилёг на диван . М ама моет посуду под 
м узы ку  ретро, которую  передаёт «Радио России». Б абуш ка 
вним ательно следит за  развитием  событий в 121-й серии 
сериала. Вечером подросток с друзьям и отправляется в 
кинотеатр  на просмотр очередного боевика, бабуш ка дрем 
лет, не вы пуская из рук  ж урн ала  «Домаш ние заготовки», 
м ам а смотрит итоговую  новостную телепередачу, папа 
«бродит» по интернет-сайтам .

Газета и ж урн ал , радио и телевидение, кино и «миро
вая паутина» — всё это те кан ал ы , посредством которы х 
мы в основном и приобщ аем ся к  плодам культуры , пре
имущ ественно массовой. Эти кан ал ы  получили название 
средств массовой (поскольку сообщение поступает сразу к 
больш им группам  лю дей) ком м уникации , они проникаю т в 
самые отдалённы е уголки  планеты , в самые ш ирокие слои 
общ ества. У нас их  чащ е назы ваю т средствами массовой 
инф орм ации (СМИ), хотя , согласим ся, инф ормацией в д ан 
ном случае дело не ограничивается.

Система СМИ склады валась постепенно. П ервы м и в 
XVII в. появились газеты  и  ж урн алы . Они стали  издавать
ся во м ногих европейских странах. 2 ян вар я  1703 г. в со
ответствии с указом  П етра I в России начала вы ходить га
зета «Ведомости». В X IX  в. произош ло разделение на так  
назы ваем ую  качественную  и массовую прессу.

В СШ А начала  свою активную  ж и зн ь  ж ёл тая  прес
са — ти п и ч н ы й  продукт массовой кул ьтуры . В газете 
одного м едиам агната , публиковавш ей  сенсации и сплет
ни , напечали  ком икс о похож дениях  уш астого м ал ьч и ка  
М и кки  Д угана, неизм енно и зображ авш егося в ж ёлтой  ру
баш ке до п ят. С тех пор н азван и е «ж ёлтая  пресса» за к р е 
пилось за  и зд ан и ям и , делаю щ им и ставку  на скандальны е 
м атери алы , не связы ваю щ им и  себя этическим и  норм ам и 
и огран и чен и ям и . И м енно среди издателей  такой  прессы 
утвердилось м нение, что газета  без сенсации годится л и ш ь 
на то, чтобы заворачи вать  в неё рыбу. Одна из разн о
видностей так и х  и зд ан и й  вскоре получила название «таб
лоид».

В прош лом веке систему СМИ пополнили радиостанции, 
а затем  и  студии телевидения. Конец XX  в. ознаменовался 
созданием  И нтернета.
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С 1970-х гг. утверж дается тезис о возрастаю щ ем вл и 
янии  массовой ком м уникации  на массовое сознание. Это 
не случайно. К этому времени технические возмож ности 
СМИ, преж де всего благодаря телевидению , резко возрос
ли. К  прим еру, первое вы ступление «Битлз» в СШ А, про
ходивш ее в 1964 г. в К арнеги-холле в Н ью -Й орке, смотре
ли  по телевидению  73 млн человек. До этого подобная по 
численности аудитория казалась  ф антастикой.

Особенно значительной становится роль СМИ в условиях 
глобализации. Об их проникновении во все уголки  плане
ты  говорит, наприм ер, ф акт, описанны й в книге ам ери кан 
ского учёного Л . Туроу. А втор с друзьям и  путеш ествовал 
по Саудовской А равии. В отдалённой пусты нной местно
сти, за  много килом етров от б лиж айш их дорог и электри 
ческих  линий , они зам етили палатку  бедуинов, снабж ён
ную спутниковой антенной и  генератором тока д л я  приёма 
телепередач. «Они видели на экране то ж е , что и мы!» — 
восклицает автор. По мнению  ряда исследователей, гло
бальная система СМИ ведёт к  нивелированию  культурны х 
разли чи й , утрате культурного своеобразия народов.

СИМПТОМ В Ы РО Ж Д ЕН И Я  ОБЩ ЕСТВА И Л И  УСЛО
ВИЕ ЕГО ЗДОРО ВЬЯ? В подзаголовке представлены  две 
крайние точки  в оценке массовой культуры  к а к  обще
ственного явления.

Один из аргументов её критиков состоит в том, что 
низкопробная массовая культура благодаря огромным воз
м ож ностям  СМИ агрессивно проникает в различны е слои 
общ ества, суж ает аудиторию  «качественной» культуры  и в 
целом  резко сниж ает уровень развития  общества.

П ротивники массовой культуры  подчёркиваю т, что 
она нацеливает аудиторию  на духовное потребительство, 
пассивное восприятие культурного продукта. Зрительны е 
(визуальны е) ж ан ры  всё более теснят «книж ную  к у л ь 
туру».

М ассовая культура, по оценкам  её критиков, насаж дает 
лож ны е ж изненны е ценности. Среди них приоритет м ате
риального благополучия, надеж да на случайное обогащ ение 
(отсюда многочисленные телеш оу с денеж ны м и призам и), 
оценка человека не по уровню его образования, культуры , 
проф ессионализма, а  по размерам  его богатства и т. д.

В основе массовой культуры  л еж и т идеология ком м ер
ческого успеха: нуж но делать то, что будет лучш е всего 
продаваться. А  востребованы «человеком массы» зачастую  
таки е  произведения, которые пробуж даю т низм енны е чув
ства, прим итивны е ж ел ан и я  и даж е порочные наклонно
сти.
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Однако, к а к  считаю т многие исследователи, в таких  
кри ти чески х  вы сказы ваниях  происходит логическая под
мена: понятие «массовая культура» подменяется понятием  
«плохая культура» . Вместе с тем , к а к  уж е отмечалось, в 
массовой культуре наряду  с действительно низкопробной 
продукцией  есть свои верш ины , произведения, отвечаю щ ие 
вы соким  эстетическим и этическим  критериям .

В доступности этой культуры  мож но увидеть проявле
ния подлинного дем ократизм а: массы могут сами оцени
вать произведения искусства и испы ты вать коллективное 
наслаж дение от знаком ства с ними.

Рассмотрим  ещ ё один тезис критиков массовой к у л ь
туры: свойственное ей тираж ирование образцов высокого 
искусства всегда ведёт к  их  опош лению  и наносит урон 
культурном у развитию  человека. П редставим себе несколь
ко ситуаций: 1) человек в зале  консерватории слуш ает 
произведение классической  м узы ки; 2) телезритель смо
трит вы ступление фигуристов, которы е исполняю т свою 
программ у под классическую  м узы ку; 3) телезритель на
блюдает за  вы ступлением  ф игуристов, исполняю щ их свою 
программу под популярную  попсовую мелодию.

П ервый случай иллю стрирует приобщ ение к  классиче
ском у искусству, что назы вается, в чистом виде. Конечно, 
было бы зам ечательно, если бы подавляю щ ее больш инство 
людей именно так  знаком ились с творчеством вы даю щ их
ся композиторов и м узы кантов.

Само по себе вы ступление ф игуристов — массовое зре
лищ е, но м узы ка великого ком позитора от этого хуж е 
не становится. И вероятно, эта ситуация с точки зрения 
культурного воздействия на личность более благоприятна, 
чем в последнем случае.

А  м ож ет быть, вы думаете иначе? Обсудите в классе 
проблему взаим одействия высокого и массового искусства.

Словарь
Массовая культура — ком м ерческая форма производ

ства и распространения стандартизированны х культурны х 
ценностей, рассчитанная на больш ую  аудиторию .

Средства массовой информации — периодические пе
чатны е издания, сетевые издания, теле- и радиопрограммы 
и ины е формы периодического распространения массовой 
инф ормации.

Таблоид — тип деш ёвой прессы небольш ого объёма и 
ф ормата с ф отографией во всю первую полосу.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Современная массовая культура предлагает широкий вы
бор образцов и стилей поведения. Каждый в рамках это

го многообразия делает свой выбор. Важно, чтобы этот выбор 
был осознанным, ответственным и продиктованным значимы
ми целями.

2 Массовая культура очень разнородна. Ряд её продук
тов — книг, фильмов, теле- и радиопередач — гумани

стичны по направленности, насыщенны по содержанию, ориги
нальны по форме. Наряду с такими произведениями есть не
мало низкопробной продукции. Постоянное потребление такой 
«духовной пищи» оглупляет человека, делает его нравственно 
неразборчивым, невосприимчивым к подлинно прекрасному в 
искусстве.

З С появлением телевидения, а затем и Интернета значи
тельно расширились возможности распространения об

разцов массовой культуры, прежде всего развлекательных 
передач, боевиков, сериального «мыла». Вместе с тем сегод
ня телевидение представляет широкий круг познавательных и 
развивающих передач. Не следует исключать их из своей ин
дивидуальной сетки просмотра.

Документ

Из работы современного отечественного культуролога 
К. Э. Разлогова.

По проблемам массовой культуры  у нас и за  рубе
ж ом  написано немало. Одни видели в ней абсолютное 
зло, подлеж ащ ее искоренению , другие — неизбеж ные 
издерж ки  на пути к  дем ократизации . Л иш ь немногие 
смутно сознавали , что речь идёт о качественно новом 
феномене, принципиально отличаю щ ем ся от совокупно
сти традиционны х форм ф ункционирования культуры ...

М ассовая культура зародилась в конце X IX  в. в ре
зультате кризиса культуры  классической . Днём её рож 
дения мож но считать принятие в 1870 г. в В еликобри
тании  закона об обязательной всеобщей грамотности. 
В результате ш ироким  массам населения потенциально 
становился доступен главны й вид худож ественного твор
чества XIX в. — роман... Едва научивш ись читать, м ас
сы обратились к  П инкертону и  популярной беллетри
стике, а  в пограничной с изобразительны м  творчеством
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сфере — ком иксам . В 1895 г. был изобретён кинем ато
граф  — новая форма творчества, б ли зкая  всем, не тре
бую щ ая д аж е элем ентарной грамотности д л я  своего вос
п ри яти я . Третий раздел будущ ей массовой культуры  (до 
появления самого этого терм ина) — л ёгкая  м узы ка, за 
хвативш ая радиовещ ание, а затем  и все формы звуко
записи и разделивш ая с экранны м  творчеством славу 
«развращ ения» ш ироких  масс...

Д ействительно, произведения массовой культуры  стро
ятся  по соверш енно ины м  законам , неж ели классические 
ш едевры и работы авангардистов. М ассовой аудитории 
трудно воспринять произведение, автор которого ста
рательно конструирует эстетическую  дистанцию  м еж ду 
худож ественны м  текстом  и читателем , зрителем , слу
ш ателем ... М ассовая культура наоборот эту дистанцию  
игнорирует. Если элитарное искусство характеризуется 
в известной мере торм ож ением  непосредственных чело
веческих переж иваний , то массовая культура базируется 
на универсальны х психологических и д аж е психоф изио
логических м еханизм ах восприятия, которы е акти ви зи 
рую тся независимо от образования и степени подготов
ленности аудитории.

Вопросы и задания к документу
1. Какое событие автор считает «днём рождения» массовой 
культуры? Почему? 2. Какие направления массовой культу
ры называет автор? Что ещё вы могли бы добавить к это
му перечню? 3. В чём, по мнению автора, состоят различия 
между массовой культурой и элитарным искусством?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что включает в себя массовая культура? 2. Назовите и раскройте 
основные черты массовой культуры. 3. Каковы особенности рынка 
массовой культуры? 4. Могла ли существовать массовая культура 
в нынешнем её понимании в традиционном обществе? Свой вывод 
аргументируйте. 5. Охарактеризуйте основные этапы становления 
массовой культуры. Какие факторы здесь оказались решающими? 
6. Покажите на конкретных примерах влияние технических дости
жений на развитие массовой культуры. 7. Приведите основные 
аргументы критиков массовой культуры. Какие контраргументы в 
споре с ними можно использовать?
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ЗАДАНИЯ

1. Английский писатель О. Хаксли считал, что причинами успе
ха массовой культуры являются её узнаваемость, доступность, а 
также постоянное подтверждение «высоких истин». Как вы по
нимаете последнюю причину? Что бы вы могли добавить в этот 
перечень?
2. Известно, что успех современного эстрадного певца зависит 
сегодня не столько от его вокальных данных (с помощью совре
менной аппаратуры их можно существенно улучшить), сколько 
от постановочных эффектов, внешности исполнителя, рекламного 
сопровождения. Можно ли на этом основании делать вывод, что 
артист создаёт не художественное произведение, а коммерческий 
продукт? Свой вывод обоснуйте.
3. Опросы матерей в некоторых странах показывают, что более 
80% детей дошкольного возраста просят те игрушки и сладости, 
рекламу которых видели по телевизору. Какие особенности мас
совой культуры проявляются в этом факте?
4. Художественных фильмов и сериалов на телевидении стано
вится всё больше, а тиражи произведений художественной лите
ратуры продолжают падать. Чем это можно объяснить?
5. Проанализируйте данные социологических опросов, проведён
ных в нашей стране в разные годы. Опрашиваемые отвечали на 
вопрос «Что прежде всего должно делать телевидение: информи
ровать, просвещать, воспитывать или развлекать зрителя?». Вот 
как распределились ответы.

2000 г. 2007 г. 2010 г.

Информировать 57 48 51

Просвещать 19 23 28

Воспитывать 14 14 12

Развлекать 7 10 7

Затруднились
ответить 5 5 2

Как менялось понимание людьми функций телевидения? Укажи
те возможные причины таких изменений.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Наши массы заслуж иваю т чего-то большего, чем зрелищ ».

В. И . Л е н и н  (1 8 7 0 — 1924), российский  м ы сли т ель
и п о ли т и чески й  деят ель
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В О П Р О С Ы  Д Л Я  П О ВТО РЕН И Я К  ГЛ АВ Е 2

1. Что позволяет выделить культуру в самостоятельную сферу 
общественной жизни? Назовите области, элементы, которые фор
мируют сферу культуры, раскройте связи между ними.

2. «Культура, — писал французский философ Ж.-П. Сартр, — 
никого и ничего не спасает и не оправдывает. Но она дело рук 
человека — в ней он ищет своё отражение, в ней он узнаёт себя, 
только в этом критическом зеркале он и может увидеть своё лицо». 
Что имел в виду автор? Во всём ли можно с ним согласиться? 
Способна ли культура спасти человека?

3. По мнению немецко-французского мыслителя А. Швейце
ра, мировоззрение должно отвечать трём требованиям: быть со
знательным («мыслящим»), этическим, идеалом которого является 
преобразование действительности на нравственных началах, опти
мистическим. Каково, на ваш взгляд, развёрнутое содержание каж
дого из этих требований? Разделяете ли вы мнение учёного либо 
считаете необходимым пересмотреть или расширить круг этих тре
бований? Свою позицию аргументируйте.

4. Г. Гегель считал, что выдающаяся личность, творящая все
мирно-исторические деяния, неподсудна морали. Значение имеет 
величие дела, а не его нравственный смысл. Разделяете ли вы та
кую позицию? Свою точку зрения обоснуйте.

5. Какие народные пословицы и поговорки осуждают лень, 
недисциплинированность и безответственность? Воспользуйтесь 
сборником пословиц и поговорок, собранных В. И. Далем.

6. Российский учёный, лауреат Нобелевской премии академик 
Ж. И. Алфёров вскоре после награждения заявил, что если бы 
Нобелевская премия существовала в XVIII в., то первую следо
вало бы дать Петру Великому за построение системы образова
ния по триаде: гимназия — университет — академия. Обоснуй
те, опираясь на современный опыт, сущность и значение этой 
триады.

7. Найдите в справочных изданиях по религиоведению, напри
мер в словаре «Религии народов современной России», понятия, 
относящиеся к нравственным учениям христианства, ислама, буд
дизма и иудаизма. Сопоставьте их и выделите их общее или сход
ное содержание.

8. Как связаны культура и религия? Покажите на конкретных 
примерах соотношение светского и религиозного начал в произ
ведениях искусства.

9. Каким образом происходит познание окружающего мира по
средством искусства? Почему искусство называют «образным по
знанием»?

10. Приведите конкретный пример явления массовой культуры.
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Выделите в нём соответствующие признаки и объясните, каким об
разом оно воздействует на потребителя.

11. Попробуйте самостоятельно разработать конкретную модель 
произведения одного из жанров массовой культуры. По законам 
жанра определите, каков должен быть главный герой, что обяза
тельно должно присутствовать в сюжете, какой должна быть раз
вязка и т. д.

12. Назовите произведения элитарной культуры. Объясните, по
чему вы отнесли их именно к ней. Покажите, как они взаимодей
ствуют со сферой массовой культуры.



Глава З
Правовое регулирование 
общественных отношений

§ 17. Современные подходы 
к пониманию права

Почему люди по-разному понимают право? В каком случае 
закон противоречит праву? Можно ли создать идеальное право?

В науке о праве — правоведении — сущ ествую т раз
личны е теории, или , к ак  ещ ё говорят, подходы к  пони 
м анию  права , т. е. различны е представления о том , что 
такое право, в чём его сущ ность, ценность д л я  человека 
и  общ ества. В число основны х теорий обычно вклю чаю т 
естественно-правовой, исторический, норм ативны й, м атери
алистический, психологический, социологический подхо
ды . Д ля глубокого изучения права все они важ ны , если 
они помогаю т в поиске истины .

В наш и дни одним из сам ы х спорны х является  вопрос 
о соотнош ении права и закона. В рам ках  того или  иного 
подхода на него даю тся разны е ответы . Обратимся к  двум 
наиболее типичны м  подходам, знаком ство с которыми по
зволит вы явить ценное и полезное в каж дом  из них.

НОРМ АТИВНЫ Й ПОДХОД К ПРАВУ. Он получил н а
звание от слова «норма», т. е. ю ридическое правило. В 
соответствии с данны м  подходом м еж ду правом и зак о 
ном ф актически  нет разли чи я. Н орм ативны й акт , закон , 
в котором находит своё вы раж ение государственная во
л я , — это и есть право. Оно представляет собой иерар
хическую  систему норм («пирам иду», «лестницу»), где на
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самом верху находится «основная норма» (основной за 
кон), а  по ступенькам  н и ж е располагаю тся нормы мень
ш ей ю ридической силы . И все они долж ны  соответствовать 
требованиям  «основной нормы».

По мнению  правоведов, норм ативны й подход п ри влека
телен с практической  точки  зрения. Ведь в реш ении кон
кретного дела ю ристы  (судьи, прокуроры , адвокаты ) могут 
опереться только на норму закона.

К ритики  данного подхода доказы ваю т, что сводить п ра
во к  закону нельзя . Ибо в этом случае получается, что за 
кон является  единственны м источником  права и  прав че
ловека. И значит, государство (чью волю вы раж ает закон) 
м ож ет по своему усмотрению  «дарить» граж данам  те или 
иные права или  ж е отбирать их. В целом в отнош ении 
нормативного подхода в правоведении нет однозначной 
оценки . Отмечают одновременно и полож ительны е, и от
рицательны е его черты . О характеризуем  некоторы е из них.

Н априм ер, полож ительную  сторону видят в том, что 
норм ативны й подход больш е, чем какой-либо другой, под
чёркивает главное, определяю щ ее свойство права — его 
норм ат ивност ь, т. е. наличие системы норм (общ еобяза
тельны х правил поведения), которые чётко  определяю т, 
к ак  следует поступать в тех или  ины х обстоятельствах. 
Если норма действительно явл яется  общ еобязательны м 
требованием, которое каж д ы й , без каких-либо исклю че
ний, долж ен исполнять, это благо д л я  общества.

Другой полож ительной чертой явл яется  чёткость, одно
значность вы раж ен и я правового требования, правовы х ф ор
мулировок, к а к  говорят ю ристы , ф орм альная определён
ност ь  нормы. Это очень важ но, ибо позволяет точно, без 
двусмысленности поним ать содерж ание нормативного акта.

Ещё одно достоинство нормативного подхода в том, что 
в нём чёт ко заф иксированы  са н к ц и и  — средства государ
ственного принуж дения в случае наруш ения нормы права.

К числу явно отрицательны х черт относится преж де все
го игнорирование гум анистической стороны в содерж ании 
права. В рам ках  данного подхода право не рассм атривает
ся к а к  мера свободы и справедливости, не учиты вается ве
дущ ая роль прав человека в системе права. Следовательно, 
ф актически  игнорирую тся насущ ны е интересы  человека, 
т. е. того, кому адресованы ю ридические нормы. Н а их  ме
сто ставятся интересы  государства.

Такое игнорирование опасно не только д л я  человека, 
но и для самого государства. Порой оно м ож ет руковод
ствоваться устаревш им и норм ам и. И ли издавать норм атив
ные акты , противоречащ ие требованиям  гум анизм а, отве-
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чаю щ ие интересам  консервативны х и д аж е реакционны х 
сил. Т ак , к примеру, в условиях  сталинской диктатуры  в 
СССР в 30-е гг. XX в. был принят бесчеловечный норм а
тивны й акт , которы й в народе прозвали «законом о трёх 
колосках» . (П одзаконны й ак т  — П остановление Ц И К  и 
СНК СССР «Об охране им ущ ества государственны х пред
п риятий , колхозов и кооперации и укреплении  общ ествен
ной (социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г.) 
Суть его в том , что среди прочего запрещ алось после убор
ки  урож ая подбирать случайно упавш ие колоски . З а  н а
руш ение были установлены ж естокие н аказан и я  (вплоть 
до расстрела). Подобные «нормативны е акты » , лиш ённы е 
гум анистического содерж ания, способны были подорвать 
веру в советскую власть и государство.

ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К  ПРАВУ. В ос
нове данного подхода леж и т теория естественного права. 
К акой-либо единой теории естественного права не сущ е
ствовало никогда, хотя различие права (естественного) и за 
кона отм ечали многие вы даю щ иеся м ы слители  древности. 
В их трудах содерж ится немало сходны х идей, что позво
ляет говорить о некоторы х типичны х чертах  естественного 
права. Согласно этим идеям , каж д ы й  человек от рож дения 
обладает набором прав и свобод, которы е неотчуж даем ы  и 
принадлеж ат ему всю ж изнь.

Сторонники естественного права полагаю т, что право не 
тож дественно закону и означает нечто больш ее. Закон , со
гласно таком у правопоним анию , явл яется  только одной из 
форм вы раж ения права. П оясним .

Дело в том, что законы , установленные государством, 
сторонники естественного права относят к  творениям  само
го человека (в лице законодателя, правителя, государства) и 
называю т позитивным правом, т. е. полож ительны м , сущ е
ствующим к ак  докум ентальная реальность. Однако наряду 
с позитивным существует право, независимое от воли того 
или  иного законодателя, государства, — естественное право.

Во времена А нтичности и раннего христианства стали 
различать «право по природе» и «право по человеческому 
установлению ». Интересно, что в рим ском  праве сущ ество
вало два различны х терм ина: ju s  — право и lex — закон .

Периодом поистине триум ф ального ш ествия «права по 
природе» стало Новое врем я. Русский  правовед И. А . П о
кровский (1868— 1920) отм ечал, что идея естественного 
права «тянется непрерывно через всю историю Западной 
Европы », но особенную глубину и интенсивность она при 
обретает в XVII и XV III вв. — в эпоху, которой и даётся 
по преимущ еству название эпохи естественного права.
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ОТ ИДЕИ К  Ю РИДИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Вместе 
с первы м и ш агам и  бурж уазной дем ократии  естественное 
право из теории перерастает в государственно-правовую  ре
альность. Вам известны  крупнейш ие правовые документы  
этого периода, основанные на идеях  естественного права: в 
СШ А — Д екл арац и я  независимости (1776) и К онституция 
(1787), во Ф ранции — Д екл арац и я  прав человека и гр а ж 
данина (1789) и К онституция (1791). Вклю чённое в со
держ ан ие государственны х документов естественное право 
превратилось в дейст вую щ ие общ еобязат ельны е  ю ридиче
ские нормы. Столь крупны е перемены в политико-правовой 
сфере ж и зн и  общ ества современные правоведы назы ваю т 
первой ( ант иф еод альной) револю цией  в праве  (револю ци
ей не в смы сле насилия, а в смы сле резкого, скачкообраз
ного перехода в новое правовое состояние).

Далее следует длительны й период спада. К ак  вам и з
вестно и з курса истории, конец X IX  — первая половина 
XX  в. отмечены гигантским и социальны м и катастроф а
ми — кризисам и , револю циям и, м ировы м и войнами. Но 
именно эти потрясения и беды заставили  человечество ис
кать  пути такого усоверш енствования действую щ его (по
зитивного) права, которое могло бы пресечь всякую  воз
мож ность установления тиранических  реж им ов. Рано или 
поздно эти пути долж ны  были привести к  признанию  
естественного права. И в середине XX  в. оно было вновь 
«откры то», д л я  того чтобы продолж ить вы полнение своего 
гум анистического предназначения.

В декабре 1948 г. приним ается Всеобщ ая декларация 
прав человека и далее — объём ны й пакет основополага
ю щ их правовы х докум ентов, которые вместе составили 
так  назы ваем ую  Х артию  прав человека. В тот ж е период 
многие европейские страны , особенно те, которы е на себе 
испы тали  уж асы  ф аш изм а, — Г ерм ания, И тали я , позж е 
И спания, вклю чили  в свои национальны е конституции 
специальны е разделы  о правах  человека, тем  самым при 
дав им непосредственное ю ридическое значение. Этот мо
мент назы ваю т вт орой (а н т и т о т а ли т а р н о й ) револю цией  
в  праве , когда естественное право вновь обрело непосред
ственно ю ридическое значение. В К онституцию  РФ  (1993) 
так ж е  вош ла глава  о правах  и свободах человека и гр аж 
данина.

К акие ж е права относят к  естественны м, прирож дён
ным, неотчуж даем ы м  правам  человека?

П реж де чем  ответить на этот вопрос, давайте опреде
лим , что такое права человека. В науке есть такое опре
деление: права  человека  — это нормативно оформленные
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(т. е. представленны е в виде чётко оф ормленных норм) осо
бенности бы тия личности, которы е вы раж аю т её свободу и 
являю тся  необходимым условием её ж и зн и , её взаим оотно
ш ений с другим и лю дьми, общ еством, государством.

И з этого определения становится понятны м , какую  роль 
играет естественное право во всём бесконечном многообра
зии  ж и зн и  (бы тия) человека. Только права человека могут 
определить нормативно оформленную  (т. е. закреплённую  
в норме) границу его свободы (меру свободы). И ли , иначе 
говоря, свобода м ож ет быть определена только через нор
мы права (вклю чаю щ ие такж е и обязанности).

Опираясь на данное определение, отметим, что к  норма
тивно оформленным особенностям бытия человека — его 
правам — относят прежде всего право на ж изнь и всё то, 
что способствует сохранению  и развит ию  ж изни: право на 
неприкосновенность личности, право владеть имуществом на 
праве собственности, право на свободу мысли, слова, пере
движ ения, право избирать своих правителей и др. Не станем 
далее перечислять известные вам права. Чтобы познакомить
ся с ними, необходимо обратиться к  нашей Конституции.

К достоинствам данного подхода относят идею о том, 
что независимо от государства объективно сущ ествую т 
вы сш ие ценности права, вы раж аю щ ие справедливость, сво
боду, ю ридическое равенство лю дей (равенство перед зак о 
ном). Законы  могут быть несправедливы м и, и их необхо
димо приводить в соответствие с правом , справедливостью .

К ритики  считаю т, что данны й подход ум аляет фор
м альную  ю ридическую  определённость, чёткость права, 
поскольку справедливость скорее м оральная оценка, и  су
дить о противозаконны х действиях с этих позиций затруд
нительно. К тому ж е у  разны х лю дей различны е представ
ления о справедливости.

ВЗАИМ ОСВЯЗЬ ЕСТЕСТВЕННОГО И ПОЗИТИВНОГО 
ПРАВА. П о зи т и вн о е  право  к а к  докум ентальная реаль
ность появляется с возникновением  государства и сущ е
ствует только в письменной форме, в виде законов и  дру
гих ю ридических документов, установленны х государством 
(наприм ер, древнеиндийские законы  М ану, законы  царя 
Х ам м урапи, рим ские законы  X II таблиц. Р усская  П равда, 
Кодекс Н аполеона и др.).

Естественное право, будучи объективной первоосновой 
правовы х норм , действует независимо от того, закреплено 
оно в каком -либо ю ридическом  документе или нет (преж де 
всего влияет на правосознание).

С торонники естественно-правового подхода разграничи
ваю т естественное и позитивное право. Но при этом они,
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конечно ж е, не отвергаю т позитивного права, т. е. зак о 
нов, которы е приним ает государство. Проблема заклю ча
ется в качестве закона: если он не соответствует ценно
стям  естественного права, его нельзя  считать правовым. 
Д ругим и словами, если позитивное право не базируется 
на естественном праве, не исходит из его ценностей, оно 
перестаёт быть правом. В ы сш ая ж е  ценность права — это 
человек , его естественны е, прирож дённы е, а значит, неотъ
емлемы е права.

Следовательно, естественное право позволяет оценивать 
качество (служ ит критерием ) позитивного права (закона). 
Оно помогает определить, насколько закон  соблюдает и н 
тересы человека, его права и свободы. В этом и состоит 
смысл разграничения права на естественное и позитивное. 
Однако такое разграничение не абсолютно. В современном 
праве идёт вполне законом ерны й процесс сближ ения есте
ственного права с позитивны м .

Выш е уж е было отмечено, что естественны е права вы 
раж аю т меру свободы человека. Сама свобода с позиций 
естественно-правового подхода трактуется к а к  простран
ство человеческой активности , реализации  природны х за 
датков лю дей, к а к  естественная возм ож ность поступать по 
собственному усмотрению , сообразно своей воле и интере
сам.

Вместе с тем , и это особенно подчёркиваю т сторонники 
естественного права, свобода не мож ет быт ь безгранич
ной. Такой свободы нет. Н ерегулируем ая свобода всегда 
оборачивается своей противополож ностью  — беззаконием , 
произволом, беспределом, которы е ведут человека к  к ата 
строфе самоистребления (вы сами м огли бы привести не
м ало примеров проявления безграничной «свободы»).

Определить границу (меру, масш таб) свободы, или , гово
ря  словами И . К анта (1724— 1804), границу совместимости 
свободы каж дого  человека со свободой всех других лю дей, 
способны в первую  очередь два великих социальны х регу
лятора, происходящ ие из самой ж и зн и , — право и мораль.

Есть основание сделать вывод, что необходимость чётко
го закрепления границ  свободы делает неразры вной связь 
м еж ду естественным и позитивны м  правом . По своей ф ун
дам ентальной социальной роли естественное право служ ит 
первоосновой, первоисточником  позитивного права, посто
янно питает его идеям и гум а н и зм а , свободы, справедливо
ст и . В свою очередь, позитивное право придаёт этим  иде
ям  силу всеобщ ей, обязательной, охраняем ой государством 
нормы поведения — с и л у  за к о н а , делая тем самым ж ел ан 
ную свободу лю дей реальной.
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Чтобы проиллю стрировать взаим освязь естественного и 
позитивного права (закона), приведём пример судебного 
дела, о котором рассказал  известны й российский правовед 
С. С. А лексеев.

Это произош ло в тайге, где работали геологи. В ы йдя 
как-то  утром к  реке, геолог Петров (ф ам илии изменены ) 
услы ш ал на противополож ном берегу треск кустов. «Мед
ведь!» — подумал он. И не случайно: медведи действитель
но частенько беспокоили геологов. Не теряя  времени, Пе
тров бросился за руж ьём , к  нему присоединился ещ ё один 
геолог — Ш ироков. В ы скочив на берег, они одновременно 
вы стрелили в чёрное пятно, видневш ееся сквозь туман. 
Р у ж ья  у  них были абсолютно одинаковы е, купленны е в 
одном м агазине.

Ф инал истории трагичен: на другом берегу они убили 
не м едведя, а н ачал ьн и ка  соседней геологической партии , 
которы й возился с ры бацким и снастям и. Во врем я судеб
ного разбирательства вы яснилось, что погибш ий был убит 
только одной пулей, а  вторая, ударивш ись о патрон для 
ракетницы , л еж авш ий  в карм ане убитого, отлетела в сто
рону. Ч ья  пуля убила, определить было невозмож но: стре
л я л и  оба. Н о это было не ум ы ш ленное убийство, хотя оба 
проявили  грубую неосторож ность и вторая пуля отскочила 
только случайно. П оэтому суд признал  их  виновны м и. С 
точки  зрения действовавш его закона всё было верно. Од
нако  Верховный суд отм енил это реш ение. Судьи рассуди
ли: смерть наступила только от одной пули, значит, кто-то 
один заведомо невиновен. И вот тут проявилось глубокое 
поним ание судьями самой сути права — права к а к  спра
ведливости. А справедливость требовала освободить неви
новного. Но кого? Определить невозмож но. И  освободили 
обоих.

Словарь і і

Позитивное право — закон ы , другие источники право
вы х норм, которые получаю т оф ициальное государственное 
признание.

Правопонимание — цельная концепция правовы х идей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Права принадлежат человеку от рождения. Эти права 
являются высшей ценностью. Учиться правильно пользо

ваться своими правами — ваша основная практическая зада
ча. Эту задачу за вас не может решить никто. Но и ответ
ственность за результаты в первую очередь лежит на вас.
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2 Из вышеизложенного вытекают три главные практические 
обязанности: права человека необходимо: а) уважать,

б) соблюдать и в) защищать. Уважение прав проявляется прежде 
всего в их соблюдении. А соблюдение в ряде случаев связано 
с необходимостью их защиты. Выполнение этих обязанностей 
потребует немалых личных усилий на протяжении всей жизни.

З Как гражданину, вам придётся не только наблюдать за 
действиями власти, но и сталкиваться с её представите

лями. Действия власти можно правильно оценить только че
рез призму её отношения к правам человека, к вашим пра
вам. Более того, важно твёрдо помнить, что у вас есть пра
во контролировать решения и действия власти, соглашаться 
или не соглашаться с ними и при необходимости обжаловать 
их в суд.

4 Вы живёте в обществе, в окружении других людей, наде
лённых теми же правами, что и вы. Следовательно, осу

ществление ваших прав не должно нарушать прав и свобод 
других людей.

Документ

Из работы современного российского правоведа
С. С. Алексеева «Право: азбука — теория — философия».

Т еория естественного права стала, по сути дела, пер
вой в истории ф илософ ско-политической м ы сли предель
но простой, сквозной, прош едш ей через века идеей, 
направленной на то, чтобы просто-напросто сообразно 
здравом у смы слу и  требованиям  науки  связать  право с 
естественны ми началам и  ж и зн и  лю дей, с естественной 
средой, с человеческим  бытием.

Именно поэтому естественно-правовые взгляды  стали 
не только ... исходным пунктом  в действительно основа
тельны х глубоких ф илософ ских трактовках  права, но и 
одним и з наиболее значительны х завоеваний гум анитар
ной м ы сли в истории человечества, сверш ением  и своего 
рода «открытием» человеческого духа.

Вопросы и задания к документу
1. Сформулируйте основную мысль фрагмента. 2. Почему 
в истории мировой мысли идея естественного права суме
ла пройти через века? 3. Опираясь на полученные знания, 
объясните, какие у автора были основания утверждать, что 
естественно-правовые взгляды стали наиболее значительным 
завоеванием гуманитарной мысли в истории человечества.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чём суть нормативного подхода к праву? 2. Охарактеризуйте 
основные особенности естественного права. 3. Какими путями есте
ственное право становится юридической реальностью? 4. Объясни
те, почему необходимо взаимодействие естественного и позитивно
го права. 5. В чём гуманистический смысл естественного права?

ЗАДАНИЯ

1. На основе анализа определения позитивного права как систе
мы общеобязательных социальных норм, охраняемых силой го
сударственного принуждения, обеспечивающего юридическую ре
гламентацию общественных отношений, выполните ряд заданий:
1) укажите, какие черты нормативного подхода к праву нашли 
отражение в этом определении;
2) докажите, что данное определение не даёт полного представ
ления о сути современного понимания права;
3) на базе ваших представлений о современном подходе к пони
манию права составьте своё определение права (не обязательно 
краткое, можете дать описание; главное, чтобы оно отражало ти
пичные черты современного правопонимания).
2. Сравните два высказывания:
«Что такое царства (государства) без справедливости, как не боль
шие разбойничьи банды?.. Права не может быть там, где нет ис
тинной справедливости. Ибо что бывает по праву, то непременно 
бывает справедливо. А что делается несправедливо, то не может 
делаться по праву» (Августин (354—430), христианский теолог). 
«С позиций правовой науки право под господством нацистов 
[речь идёт о германских фашистах] есть право. Мы можем об 
этом сожалеть, но мы не можем отрицать, что это было право... 
Мы можем чувствовать к нему отвращение, как... к ядовитой 
змее, но мы не можем отрицать, что оно существует» (Г. Кель- 
зен (1881—1973), австрийский юрист).
Каково ваше отношение к этим высказываниям? Объясните свою 
точку зрения. Из каких позиций вы исходите в своей оценке?
3. Опираясь на текст учебника, заполните графы таблицы.

Современные подходы к пониманию права

Естественно-правовой Нормативный
Положитель

ные черты
Отрицатель
ные черты

Положитель
ные черты

Отрицатель
ные черты
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МЫСЛИ МУДРЫХ
«У народов, пользую щ ихся граж данской  свободой,

каж д ы й  индивидуум  стеснён законом , по крайней  мере, 
в той степени, в какой  это стеснение необходимо 

д л я  поддерж ания права всех».
С т ендаль (1 7 8 3 — 1 842 ), ф ранцузский  писат ель

§ 1 8 .  Право в систем е 
социальных норм

Почему люди не могут обойтись без права? Откуда право 
берёт силу? Почему право называют минимумом морали? Как 
устроено право?

Все социальны е нормы к а к  система взаим освязаны , о ка
зы ваю т влияние друг на друга. Вместе с тем каж д ы й  вид 
социальной нормы  сохраняет свою специф ику. Д л я  того 
чтобы увидеть отличие права от других социальны х ре
гуляторов, необходимо охарактеризовать черты , которы е 
присущ и только ему.

ОСНОВНЫЕ П РИ ЗН А К И  ПРА ВА . М ожно отметить сле
дую щ ие типичны е признаки  права, которые отличаю т его 
от других социальны х регуляторов. (Зам етим , что далее 
речь пойдёт о реально действую щ ем, позитивном праве.)

П раво преж де всего есть сист ем а норм  социального по
ведения. П ричём  система целостная, все элем енты  (нормы) 
которой внутренне взаим освязаны  и направлены  на дости
ж ение единой цели — правовое регулирование социальны х 
отнош ений во всех основных сферах ж и зн и  общ ества — 
эконом ической, политической , социальной, культурной.

П раво — это система норм, которы е уст а н а вли ва ет  
т олько государст во. Это ун и кал ьн ая  черта права. Вам и з
вестны различны е социальны е нормы — обы чаи, тради
ции , м оральны е норм ы . Однако лиш ь система правовых 
норм исходит от государства, и с этой особенностью права 
связаны  многие другие его черты .

П оскольку нормы права устанавливаю тся государством, 
они носят общ еобязат ельны й  характер . Это значит, что 
действие норм права долж но распространяться не только 
на граж дан , но и на само государство, его органы , д о л ж 
ностны х ли ц  государственны х органов. Любое исклю чение, 
если оно не предусмотрено нормами права, есть произвол, 
беззаконие.
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П раво охраняет ся  государством. У станавливая право
вые нормы, государство гарант ирует  их реализацию . Оно 
обязано осущ ествлять контроль за их соблю дением, ис
полнением и прим енением , а  в случае наруш ения прим е
н ять  государственное- принуж дение , или, к ак  ещ ё говорят, 
с и лу . Д л я  этого у государства имею тся соответствую щ ие 
средства — правоохранительны е органы  (суд, прокуратура, 
а  такж е силовы е органы  — внутренних дел, безопасности 
и др.).

Н аконец , к а к  регулятор общ ественных отнош ений пра
во за к р еп ляет  (обратите вним ание на этот зам ечательны й 
ю ридический терм ин — закреп ляет , т. е. твёрдо уста
навливает, делает крепким , прочны м , устойчивы м) сущ е
ствую щ ий государственный и общ ественный строй. Вводя 
определённые нормы поведения, право тем самым вносит 
ю ридический порядок в ж изнедеятельность человека, об
щ ества и государства, устанавливает границы  возм ож ной и 
допустимой активности  каж дого . П онятно, что государство 
долж но стрем иться к  полной реализации  им ж е установ
ленны х норм.

В связи  с характеристикой  права важ но помнить о раз
личии  и взаим освязи  права и закона. И дело не только в 
том , что право есть вся совокупность, а  точнее, система 
сущ ествую щ их в данном государстве законов. Следует учи 
ты вать, что право становится, по вы раж ению  правоведов, 
вла ст н о й  общ еобязат ельност ью  (т. е. общ еобязательной 
системой норм, охраняем ы х силой государства) только в 
форме закон а  — позитивного права.

Однако закон , к а к  известно, есть творение власти. Он 
м ож ет соответствовать или противоречить праву. П раво
вы м  закон  становится только тогда, когда целиком  отвеча
ет требованиям  права, т. е. в том случае, когда естествен
ные права человека получаю т оф ициальное признание и 
защ иту  государства.

В ы явлению  специф ики права поможет так ж е  сопостав
ление с другим и социальны м и нормами.

ПРАВО И М ОРАЛЬ. Очень часто правоведы проводят 
сравнение м еж ду правом и м оралью  к а к  наиболее основа
тельны м и социальны м и регуляторам и . Не случайно бытует 
вы раж ение, что право — это м оральны й минимум.

Д ействительно, правовое регулирование почти невоз
мож но без опоры на мораль. Больш инство норм права, 
содерж ащ их запреты  (особенно в уголовном праве), н ап р я
мую восходит к  морали: не соверш ать насилия над лично
стью , не оскорблять человека, не лгать, не клеветать, не 
лж есвидетельствовать, не брать чуж ого, не наруш ать пра-
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вил общ еж ития, общ ественного порядка и  т . д. Все эти 
м оральны е норм ы , получивш ие соответствую щ ую  ю риди
ческую  форму, мож но обнаруж ить в правовы х докум ентах.

У каж ем  на ряд  взаим осближ аю щ их черт м орали и п ра
ва. П реж де всего у м орали и  права общ ая цель  — способ
ствовать общ ественному согласию , порядку, гарм онизации 
отнош ений м еж ду лю дьм и, а  такж е м еж ду лю дьми по по
воду окруж аю щ ей среды.

Сближ ает их та к ж е  духо вна я , идейная  основа: и мораль, 
и право исходят из принципа справедливости, призваны  
проводить его в ж и зн ь . З ащ и щ ая  интересы  и права челове
к а , призы вая к гум анны м  взаим оотнош ениям , к а к  мораль, 
так  и право стрем ятся преж де всего обеспечить справед
ливость. В читайтесь в таки е , наприм ер, строки: «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
зем ле...»  (Б иблия. И сход. Гл. 20: 12); «Трудоспособные со
верш еннолетние дети обязаны  содерж ать своих нетрудоспо
собных, нуж даю щ ихся в помощ и родителей и  заботиться о 
них» (Семейный кодекс РФ , ст. 87 , п. 1). (П одумайте, как  
вы  м огли бы охарактеризовать клю чевую  идею каж дого  из 
приведённы х полож ений.)

И дейная близость м орали и права хорош о видна на при 
мере п. 1 ст. 6 Уголовного кодекса РФ , которы й гласит: 
«Н аказание и ины е меры уголовно-правового характера, 
прим еняем ы е к  ли ц у , соверш ивш ем у преступление, д олж 
ны быть справедливы м и».

Безусловно, духовная основа м орали , в отличие от п ра
ва, много ш ире: тут и  любовь, и  м илосердие, и сострада
ние, и великодуш ие, и всепрощ ение, и покаяние, и само
пож ертвование, и многое, многое другое. Д аж е самые 
справедливы е и гум анны е нормы права не могут себе всего 
этого позволить: они обязаны  всегда бы ть строгим и, опре
делённы м и, д аж е ж ёстки м и , иначе рискую т утратить свою 
специф ику, перестанут бы ть мерой, границей  свободы.

Есть основание говорить и о близости воспит ат ельной  
р о ли  морали и права. И х норм ы , воздействуя на наш е со
знание, способствуют вы работке внутреннего убеж дения в 
необходимости добровольного соблю дения правовы х и мо
ральны х предписаний. В этом п роявляется культура л и ч 
ности.

Тем не менее понятно, что право и м ораль — это р аз
ны е, «суверенные» социальны е регуляторы , каж д ы й  со 
своими особенностями.

И х различие проявляется  уж е в самой форме сущ ест во
ва н и я . Н ормы права всегда закреплены  в форме государ
ственны х или  м еж дународны х правовы х документов. Эта
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ун и кальн ая  особенность свойственна только праву и абсо
лю тно отличает его от других социальны х регуляторов.

С особой ясностью  разл и чи я  обнаруж иваю тся и в том, 
к а к  обеспечивает ся соблю дение  норм м орали и права, а 
так ж е  в том , к ак и е  последствия, или , к а к  говорят, сан к 
ции, ож идаю т тех, кто наруш ает эти нормы.

П оскольку действие норм права обеспечивается силой 
государства, то в случае их наруш ения прим еняю тся соот
ветствую щ ие санкции: от сам ы х просты х адм инистратив
ны х взы сканий (зам ечаний, предупреж дений, ш трафов) до 
сам ы х строгих и суровы х (исправительны х работ, ареста, 
л иш ения свободы и т. д .). В этом и п роявляется государ
ственное принуж дение.

А  м ораль? К ак ая  сила обеспечивает соблюдение её норм? 
К аким и  могут быть последст вия  их  наруш ения? Н а эти 
вопросы мы предлагаем  вам ответить самостоятельно.

Заверш ая сравнение, отметим так ж е  различие м орали и 
права по сфере дейст вия. П раво охваты вает все важ н ей 
ш ие сферы общ ественной ж и зн и . И  мораль — тож е все. 
Тем не менее сфера действия права имеет свои границы . 
Чтобы вы лучш е поняли  это, отм етим , что м ораль прони
кает  в таки е  далёкие уголки  личны х , интим ны х отнош е
ний , в такие сокровенны е тай н и ки  душ и, которые за к р ы 
ты  для посторонних и , безусловно, недоступны д л я  госу
дарственно-правового регулирования.

СИСТЕМА ПРА ВА . Л ю бая система есть некое упорядо
ченное м нож ество взаим освязанны х и взаим одействую щ их 
элементов, образую щ их целостное единство. Вопрос о си 
стеме — это вопрос о внутреннем  строении и ф ункциони
ровании объекта. Следовательно, при изучении системы 
права необходим ан али з её внутреннего строения, взаим о
связи  образую щ их её элементов.

Система права любой страны  склады вается объективно, 
под воздействием реально сущ ествую щ их общ ественных 
отнош ений. В подтверж дение объективности сущ ествова
н и я  системы права правоведы указы ваю т на такой  факт: 
в больш инстве современны х цивилизованны х государств 
ф ункционирую т однородные от расли  права  — конститу
ционное (государственное), граж данское, адм инистратив
ное, уголовное, семейное, финансовое и т. д. П ричём  в той 
или  иной стране возм ож ны  многие, порой очень глубокие 
общ ественные преобразования (такие, наприм ер, к а к  нача
лись у нас в России после распада СССР), но сам а система 
права остаётся стабильной. Это позволяет сохранять вы 
работанные вековой практикой  устойчивы е элементы п ра
ва — нормы, отрасли, институты .
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Ни одно государство не м ож ет обойтись без правовы х 
средств обеспечения порядка в стране. Способность систе
мы права сохранять устойчивость и прочность оказы ва
ет огромное стабилизирую щ ее воздействие на развитие и 
регулирование общ ественных отнош ений, на обеспечение 
правомерной деятельности граж дан , организаций  и самого 
государства.

Отсюда нетрудно сделать вывод, насколько важ ны м  я в 
ляется становление и упрочение системы права, особенно в 
такой  период, когда в стране осущ ествляется глубочайш ее 
реформирование всех сторон ж изни .

И так, с и с т е м о й  п р а в а  мы м ож ем назвать обусловленное 
системой общ ественных отнош ений внутреннее строение 
права, вклю чаю щ ее взаим освязанны е м еж ду собой части 
(элементы) — норм ы , отрасли, институты .

НОРМА ПРА ВА . Н орму права  назы ваю т первокирпичи- 
ком , первичны м  элементом системы права. Её главное н а
значение — регулировать наиболее важ ны е общ ественные 
отнош ения, устанавливать и поддерж ивать едины й ю риди
ческий порядок д л я  всех граж дан  и организаций . Н о р м а  
п р а в а  представляет собой установленное государством 
общ еобязательное правило поведения, действие которого 
поддерж ивается силой государственного принуж дения.

Д ля того чтобы вы могли глубже осознать данное опреде
ление, рассмотрим ряд важ нейш их признаков нормы права.

В аж но понять главное — что норма права связана 
с государством: государство издаёт или  санкционирует 
(утверж дает, закрепляет) нормы права. А  это значит, что 
норм а права всегда вы раж ает волю государства.

Нормы права общ еобязательны , т. е. их  обязаны  соблю
дать все. Только при таком  условии норм а смож ет вы 
полнить своё общ ественное назначение. И поскольку н а
руш ение правовы х норм м ож ет вы звать неж елательны е 
социальны е последствия (вплоть до уголовной ответствен
ности), нормы  права охраняю тся государством: государство 
осущ ествляет контроль за  их  соблю дением, а  в необходи
м ы х случаях  прим еняет меры государственного принуж де
ния, или  меры ю ридической ответственности.

П равоведы так ж е  отмечаю т, что нормы  права в срав
нении с другим и социальны м и регуляторам и отличаю тся, 
говоря ю ридическим  язы к ом , строгой ф ормальной опре
делённостью  содерж ащ ихся в них предписаний, т. е. аб
солютной ясностью  своего содерж ания, исклю чаю щ ей воз
мож ность двусмысленного толкования.

Н аконец , только д л я  правовы х норм характерн а строгая 
иерархичность и соподчинённость.
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Сущ ествуют различны е классиф икации  норм права. 
Наиболее тип и чн ая  определяется характером  предписаний, 
содерж ащ ихся в норм ах. Н а таком  основании вы деляю т: 
1) нормы уполном очиваю щ ие  — это труднопроизносимое 
словообразование имеет вполне ясны й смысл и обознача
ет норм ы -разреш ения, даю щ ие право на то, что можно 
делать; 2) нормы обязы ваю щ ие , т. е. содерж ащ ие предпи
сания, строго обязательны е д л я  исполнения; 3) нормы  за 
прещ аю щ ие  — это норм ы -запреты , устанавливаю щ ие, чего 
делать нельзя .

ОТРАСЛЬ ПРА ВА . Система права вклю чает множество 
норм, регулирую щ их различны е сферы общ ественных от
нош ений. П ри этом сущ ествует законом ерная взаим освязь 
м еж ду специф икой общ ественных отнош ений и особенно
стям и нормативно-правового регулирования: однородные 
общ ественные отнош ения регулирую тся однопорядковы ми 
норм ам и. С каж ем , сферу семейны х отнош ений, т. е. отно
ш ения, связанны е с браком и принадлеж ностью  человека к 
семье, регулирую т по больш ей части нормы  семейного пра
в а ; сферу им ущ ественны х отнош ений и  связанны х  с ними 
личны х неим ущ ественны х отнош ений регулирую т нормы 
граж данского п р а ва , а сферу отнош ений, касаю щ ихся по
р яд ка  сбора и распределения денеж ны х средств, — нормы 
ф инансового права  и т. д.

И так , о т р а с л ь  п р а в а  — это сам ая круп н ая  часть си
стемы права. Она представляет собой совокупность одно
порядковы х правовы х норм, регулирую щ их целую  сферу 
однородных общ ественных отнош ений. В системе права 
РФ  насчиты вается более 30 отраслей.

Сущ ествуют различны е классиф икации  отраслей права. 
Есть, наприм ер, деление права на частное и публичное. 
П уб ли чн о е  право  — совокупность отраслей, регулирую 
щ их  отнош ения власти и подчинения, а  к  част ном у праву  
обычно относят отрасли, регулирую щ ие отнош ения, скл а
ды ваю щ иеся в сфере частны х интересов, частного предпри
ним ательства. К  отраслям  публичного права  обычно отно
сят конституционное (государственное), административное, 
ф инансовое, уголовное право и отрасли производственного 
права; к  отраслям  частного — граж данское, семейное, тор
говое, предприним ательское право и т. д.

Отметим, что в науке всё ещ ё продолж ается поиск к р и 
териев разделения права на частное и публичное.

Н а с. 190 представлена схема, отраж аю щ ая ещ ё одну 
классиф икацию , предлож енную  правоведам и. В центре 
всей системы — конституционное право. И менно эта от
расль явл яется  главной, определяю щ ей. Все остальные
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Отрасли российского права

Б а зо вы е  отрасли

М а те р и а л ьн ы е  

Гражданское право

Административное право

| Уголовное право

П роцессуальны е

Гражданское 
процессуальное право

Административно
процессуальное право

Уголовно
процессуальное право

Конституционное право

Сп е ц и а л ь н ы е  отрасли 

I Трудовое право

| Семейное право

[ Финансовое право и др.

К о м п л екс н ы е  отрасли

Экологическое право j

Сельскохозяйственное право j

Морское право и др.

долж ны  находиться в полном согласии с ней. Строго гово
ря , конституционное право тож е относится к  базовым от
раслям . Однако в силу особого, верховного полож ения в 
системе права её условно мож но назвать «сверхбазовой». К 
базовы м  относят три м атериальны е отрасли и три процес
суальны е (см. схему). М атериальны е отрасли закрепляю т 
права и обязанности, а  процессуальны е посвящ ены  защ ите 
прав и обязанностей. С пециальны е  отрасли приспособлены 
к  особым сферам ж и зн и  общ ества. К о м плексны е  отрасли 
названы  так  потому, что соединяю т в себе нормы  к а к  ба
зовы х, так  и специальны х отраслей.

ИНСТИТУТ ПРАВА. И н с т и т у т  п р а в а  представляет со
бой объективно обособившуюся внутри той или  иной от
расли группу взаим освязанны х однопорядковы х ю ридиче
ских  норм.
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В отличие от отрасли, охваты ваю щ ей целую  сферу 
однородных общ ественных отнош ений, институт права ре
гулирует только отдельны й участок (сторону) родственных 
общ ественных отнош ений внутри какой-нибудь сферы. 
П ричём  внутри отрасли права могут вы делиться сразу не
сколько правовы х институтов. Т ак , в трудовом праве (сфе
ра трудовой деятельности) есть институт приёма на рабо
ту и увольнения; институт трудового договора; институт 
рабочего времени; институт дисциплины  труда и т. д. В 
уголовном праве (сфера уголовно-правовы х отнош ений) вы 
деляю т институт преступлений против ж и зн и  и здоровья; 
институт преступлений против чести, свободы и достоин
ства личности; институт преступлений против собственно
сти; институт экологических преступлений и т. д.

И так , общ еобязательность, государственное установле
ние, государственные гарантии и государственные санкции , 
строгая ф орм альная определённость предписаний, систем 
ность, иерархичность и соподчинённость элементов — вот 
те основные черты , которы е определяю т специф ику права 
в системе социальны х норм.

Словарь
О т р а с л ь  п р а в а  — совокупность норм, регулирую щ их 

самостоятельную  сферу общ ественных отнош ений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Право не столь загадочно, как кажется на первый взгляд. 
Однако, чтобы открылись его тайны, нужна настойчи

вая, вдумчивая работа, которая поможет вам уяснить не толь
ко теоретически, но и практически важные истины, иначе 
говоря, поможет формированию вашей личной правовой 
культуры.

2 Прежде всего важно понять, что вы располагаете ши
роким кругом прав, которые открывают перед вами воз

можности поступать в соответствии с вашими личными по
требностями и интересами. Вместе с тем необходимо пом
нить, что таким же широким кругом прав обладают и дру
гие люди. Это понимание составит основу вашей правовой 
культуры.

З Вы должны учиться правильно определять реальную гра
ницу своей свободы, так выстраивать своё поведение, 

чтобы не ущемлять права другого человека. Только в этом 
случае ваша правовая культура начнёт обретать практический 
смысл.
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4Как гражданин (человек, небезразличный к обществу, в 
котором он живёт), вы должны научиться не просто зна

комиться с содержанием того или иного закона, но и давать 
ему общественную оценку качества, направленности, видеть 
достоинства его и недостатки. В этом вашим надёжным по
мощником может стать правильное понимание сути права, его 
социальной ценности.

Документ

Из творческого наследия русского философа и правове
да Б. Н. Чичерина (1828—1904).

Все лю ди во все времена считали себя свободными су
щ ествам и, способными делать то, что х о тят ... Свободная 
воля составляет, таким  образом, основное определение 
человека к а к  разумного сущ ества. Именно вследствие 
этого он признаётся лицом  и ему присваиваю тся права ...

Каждое лицо стремится расш ирить область своей свобо
ды; но так  к ак  все они действуют на общем поприще, то 
они приходят в беспрерывные столкновения друг с другом. 
Отсюда необходимость определить, что принадлеж ит к а ж 
дому, и установить известные правила для реш ения спо
ров. Таково происхождение права... Право к ак  взаимное 
ограничение свободы под общим законом составляет не
отъемлемую принадлежность всех человеческих обществ...

Вопросы и задания к документу
1. Какую идею (или идеи) стремится выразить автор это
го фрагмента? 2. Как вы думаете, какой смысл вкладывает 
учёный в слово «лицо»? 3. Что, по мнению автора, служит 
причиной, вследствие которой человеку «присваивается 
право»? 4. Какими причинами обусловлено происхождение 
права? 5. Какое определение автор даёт праву? Что лежит 
в основе этого определения? 6. Сравните подход Чичерина 
к определению права с теми, что даны в предыдущем пара
графе. Как вы думаете, какой из подходов ближе к пред
ложенному философом? Объясните своё мнение.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие признаки права составляют его основное отличие от дру
гих социальных регуляторов? 2. Объясните, в чём заключается 
взаимосвязь права и закона и какие существуют между ними раз
личия. 3. Что сближает право и мораль? В чём проявляется «суве-
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ренность» права? 4. Что такое система права? 5. Охарактеризуйте 
основные признаки нормы права и дайте ей определение. 6. Как 
классифицируют нормы права? 7. Дайте определение отрасли пра
ва. Как классифицируют отрасли российского права? 8. Что пред
ставляет собой правовой институт?

ЗАДАНИЯ
1. Английский философ Фрэнсис Бэкон (1561 —1626) любил го
ворить, что существуют три источника несправедливости: на
силие как таковое, злонамеренное коварство, прикрывающееся 
именем закона, и жестокость самого закона. Объясните, почему 
о законе можно так говорить, а о праве нельзя.
2. Известный российский правовед С. С. Алексеев при раскрытии 
вопроса о праве приводит такой пример. В вагон электрички, пе
ред самым её отходом, влетает женщина с тяжёлыми сумками в 
руках. Все места заняты, причём в основном мужчинами. Тогда 
она подходит к одному из них и решительно говорит: «Встань
те!» Мужчина встаёт, а женщина садится на его место. Смущён
ный мужчина уходит в тамбур, но по дороге успевает удивлённо 
спросить, почему его согнали с места. Женщина тут же громко 
парирует: «Потому что я, женщина, имею право, и вы, мужчи
ны, обязаны уступать нам».
Как вы думаете: кто прав в этой ситуации? О каких правах жен
щины можно вести речь? Имеет ли она право требовать уступить 
ей место? Объясните с точки зрения права и морали.
3. Опираясь на известную вам классификацию правовых норм, 
укажите, какую форму действия предписывают изложенные ниже 
нормы права (приведите название нормы и объясните её смысл): 
«Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубли
кованные законы не применяются» (Конституция РФ, ст. 15); 
«Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способа
ми, не запрещёнными законом» (Конституция РФ, ст. 45); «Каж
дый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно от
носиться к природным богатствам» (Конституция РФ, ст. 58).
4. Опираясь на текст учебника, заполните таблицу.

Мораль и право

Взаимосближающие черты Различия

МЫСЛИ МУДРЫХ 
«Сознание права развивает сознание долга». 

В. Гюго (1 8 0 2 — 1 885 ), ф ранцузский  писат ель
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§19.  Источники права
Может ли ваш школьный учебник стать источником права? 

Может ли естественное право стать источником позитивного 
права? Почему нормативные акты имеют разную силу? Почему 
конституция находится на вершине иерархии нормативных актов? 
Может ли ваш класс выступить с законодательной инициативой?

В правоведении понятие «источник права» — одно из 
«вечных»: оно сущ ествует сотни лет, его векам и толкую т 
и прим еняю т правоведы во м ногих странах м ира. Слово 
«источник» имеет различны е смы словые оттенки: источ
ник воды, нефти, света, ж и зн и , м ы сли, слухов, а такж е 
источник всех бед или  исторический источник. Вместе с 
тем общ еприняты й смы сл этого слова означает нечто, что 
даёт начало чему-либо, откуда исходит что-либо. П раво 
так ж е  имеет своё начало. Д авайте узнаем , где находится 
его источник.

ЧТО ТАКОЕ ИСТОЧН ИК ПРА ВА . П раво берёт своё н а
чало в ж и зн и  человека и общ ества, его источником , говоря 
научно, служ ат объективная реальность, общ ественные от
нош ения (экономические, политические, культурные и т. д.), 
воля граж дан , воля народа, воля государства.

Естественно, что право, когда оно становится ю ридиче
ской реальностью  и начинает ф ункционировать, долж но 
им еть доступную  форму вы раж ен и я . Внешнюю форму вы 
раж ен и я  права, а  точнее, его оф ициального закрепления 
принято  н азы вать ф ормой п рава . Ф орма даёт нам  возм ож 
ность получить зн ан и я о содерж ании права.

В современном правоведении пон яти я  «источник права» 
и «форма права» чащ е всего отож дествляю т. Этой точки 
зрения мы и будем придерж иваться.

И так , источники п рава  — это оф ициально закреплён
ные формы внеш него вы раж ения содерж ания права, обя
зательны е д л я  всех.

Разум еется, когда мы говорим о внеш ней форме права, 
следует пом нить, что сущ ествует и внутреннее его строе
ние, согласно которому право распределяется по отраслям , 
институтам , норм ам , о чём вы уж е знаете.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧН ИКИ (ФОРМ Ы ) ПРА ВА . З а  дол
гую историю права было вы работано множество разл и ч 
ны х форм его закреп лен и я. Н еудивительно, что правове
ды  указы ваю т разны е виды источников. Традиционно ж е 
в группу основны х  вклю чаю т правовой обы чай, судебный 
прецедент и нормативно-правовой ак т . Следует такж е от-
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м етить, что крупнейш ие современные правоведы (академ ик 
В. С. Н ерсесянц, профессор С. С. А лексеев и др .) к  числу 
основны х источников относят ест ест венное право.

П равовой обычай  (или обычное право) — исторически 
первая форма права. В озник он в глубокой древности и 
ш ироко господствовал в эпоху ф еодализма. Его можно 
определить к а к  обы чай, санкционированны й государством, 
т. е. правило, которому государство придаёт общ еобязатель
ное значение и гарантирует его соблюдение. В современной 
российской ю ридической системе, к а к  утверж даю т специ
алисты , роль правового обы чая незначительна. Н априм ер, 
в Г раж данском  кодексе Р Ф  есть статья 5, закрепляю щ ая 
так  назы ваем ы й «обычай делового оборота», т. е. не пред
усмотренное законом  правило, которое м ож ет регулировать 
отдельны е им ущ ественны е отнош ения.

Но м ож ет быть и другой путь: в норм ативны х докум ен
тах  не у казан а  возм ож ность прим енения обы чая, а  госу
дарство ф актически , хотя и неофициально («молчаливо») 
санкционирует его. Т ак , суды России при разводе супругов 
обычно оставляю т детей с матерью , хотя такой  правовой 
нормы в наш ем  законодательстве нет.

Судебны й прецедент  ещ ё назы ваю т ю ридическим  пре
цедентом, а так ж е  правом судей или  судебным правом. 
П рецедент в данном случае означает судебное реш ение по 
конкретном у ю ридическому делу, которое служ ит образ
цом при рассмотрении аналогичны х дел.

П редставьте себе ситуацию : судья рассм атривает дело, 
но в законах  страны  нет необходимой именно д л я  данного 
случая нормы права. К ак  быть? Вот в этом случае судья 
сам приним ает реш ение, руководствуясь, конечно, общ и
ми принципам и права, своим мировоззрением , м оральны 
ми ценностям и, опираясь на свой опы т и ж итейскую  м уд
рость. Если принятое судьёй реш ение окаж ется  достаточ
но убедительным образцом при рассмотрении аналогичны х 
дел, оно становится судебным прецедентом. Т аким  обра
зом, получается, что суд не только прим еняет, но и сам 
создаёт правовые нормы.

Судебный прецедент служ ит одним из основны х источ
ников права в таки х  странах, к а к  А нглия, СШ А, Канада, 
А встралия. В Советском Союзе судебный прецедент вообще 
не признавался в качестве источника права. И  только в со
временной России он стал постепенно входить в практику .

Н орм ат ивно-правовой акт . Его полное название зву 
чит так : нормативно-правовой ак т  государственны х орга
нов. Д л я  краткости  обычно употребляю т терм ин «норма
тивны й акт» . Но в уме всегда следует держ ать мысль: все

7 * 195



норм ативны е акты  издаю тся или санкционирую тся только 
органам и государства, наделённы м и соответствую щ ей ком 
петенцией — правом  устанавливать, а  так ж е  изм енять или 
отм енять правовы е акты .

И так , нормативно-правовой акт — это вы раж енны й в 
письменной форме оф ициальны й докум ент, приняты й  ком 
петентны м и государственными органам и и содерж ащ ий 
нормы права.

Вним ательно вдум авш ись в определение нормативного 
акта , вы  сумеете увидеть его безусловные преимущ ества 
перед другим и источникам и. П реж де всего это документ 
оф ициальны й, исходящ ий от государства. А  это значит, 
что в каж дом  акте  содерж ится и через него вы раж ается 
государственная воля. Отсюда, к а к  вы понимаете, многое 
проистекает: и его общ еобязат ельност ь, и гарант ирован
ност ь  со стороны государства, и, конечно, неизбеж ность 
принудительны х са н к ц и й  в отнош ении наруш ителей  право
вы х норм, закреплённы х в нормативном акте.

Есть и другие особенности. П равотворческие органы 
имею т возм ож ность оперативно издать, изм енить или  от
м енить нормативно-правовой акт . К  тому ж е, поскольку 
это документ публичны й, он подлеж ит оф ициальному опуб
ли к о ва н и ю . Это требование записано в К онституции РФ  
(ст. 15), оно обязательно, ибо только после публикации 
нормативного ак та  государство м ож ет требовать исполне
ния содерж ащ ихся в нём норм права. Н аконец , норм а
тивны й ак т  долж ен быть излож ен особым ю ридическим  
язы ком , чтобы его ф орм улировки не только были точны 
и понятны , но и толковались бы однозначно, без двусм ы с
ленности. (П одумайте почему.)

Е ст ест венное право  к а к  источник реально действую 
щ его в стране (позитивного) права — это прирож дённы е 
и неотчуж даем ы е (естественные) права человека, которые 
оф ициально признаны  государством и закреплены  в его 
конституции и других законах .

П ри этом важ но помнить: во-первы х, естественные пра
ва человека заним аю т самое вы сокое, ведущее место в 
иерархии источников действую щ его права данного госу
дарства (глава 2 наш ей К онституции целиком  посвящ ена 
неотчуж даем ы м  правам  человека, а  в ч. 1 ст. 135 у к а за 
но, что полож ения этой главы  «не могут быть пересмотре
ны Ф едеральны м  Собранием» (как  вы думаете, почему?). 
Во-вторых, естественное право, получив конституционное 
признание и силу действую щ его права, тем не менее про
долж ает одновременно оставаться естественны м правом, 
а значит, по самой своей сути, своему гум анистическому
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потенциалу продолж ает играть роль им ператива по отно
ш ению  ко всему остальном у массиву действую щ его права.

Основные источники права

Правовой обычай Обычай, санкционированный государ
ством

Судебный прецедент Судебное решение по конкретному 
юридическому делу, служит образцом 
при рассмотрении аналогичных дел

Нормативно-правовой
акт

Созданный компетентными государ
ственными органами официальный до
кумент, содержащий нормы права

Естественное право Прирождённые и неотчуждаемые права 
человека, официально признанные го
сударством и закреплённые в его кон
ституции и других законах

ВИ ДЫ  НОРМ АТИВН Ы Х АКТОВ. Н орм ативны е акты  
принято разделять на два вида: 1) законы ; 2) подзаконны е 
акты . Основанием такой  классиф икации  служ ит юридиче
ска я  си ла  нормативного акта . А  ю ридическая сила акта  
определяется тем , какой  из государственны х органов его 
издал. Точнее, тем полож ением , которое данны й государ
ственны й орган заним ает в общей системе правотворческих 
органов страны , или , к а к  говорят, его ком петенцией, объ
ёмом полномочий. (В ходе дальнейш их рассуж дений вы 
это поймёте.)

В зависимости от ю ридической силы  устанавливается 
строгая система соподчинения — иерархия норм ативны х 
актов. Вы сш ей ю ридической силой по отнош ению  ко всем 
другим , подзаконны м  актам  обладаю т законы . Законода
тельны м  органом в наш ей стране согласно К онституции 
Р Ф  явл яется  Ф едеральное Собрание. В исклю чительны х 
случаях  законы  приним аю тся путём референдума — все
народного голосования. Т ак была принята  в 1993 г. Кон
ституция Российской Ф едерации — Основной закон .

И так, закон  — это нормативно-правовой а к т , который 
приним ается органам и законодательной власти и обладает 
вы сш ей ю ридической силой. Законы  призваны  регулиро
вать важ нейш ие стороны общ ественных отнош ений.

Все законы  Российской Ф едерации по своей ком петен
ции делятся на ф едеральны е за ко н ы  (их действие распро-
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страняется на всю территорию  страны) и за ко н ы  субъек
т ов  РФ  (масш таб их  действия понятен — только террито
р и я  субъекта Ф едерации).

В стране действует множество законов. Н о не следу
ет дум ать, что внутри «армии законов», образно говоря, 
ц арит ан архи я . Н апротив, здесь соблю дается строж айш ая 
дисциплина и субординация (соподчинение).

По своей значим ости, или , иначе говоря, по положению  
на иерархической  лестнице, законы  подразделяю тся на три 
группы:

1) на самой верш ине находится К о н ст и т уц и я  РФ  — 
О сновной закон:  ни  один норм ативны й акт , приним аем ы й 
в стране, не м ож ет противоречить Конституции РФ , в про
тивном случае он не имеет ю ридической силы  и подлеж ит 
отмене;

2) на ступеньку ниж е (т. е. обладаю т м еньш ей ю риди
ческой силой) располагаю тся федеральны е к о н с т и т у ц и 
онны е законы , которы е регулирую т вопросы, относящ ие
ся к  правовы м  основам государства, государственного 
строя, или , к а к  говорят, к  предмету ведения К онститу
ции Р Ф , — Закон  «О чрезвы чайном  полож ении», Закон  
«О вы борах П резидента РФ », Закон  «О выборах депутатов 
Государственной Д ум ы  Ф едерального Собрания РФ », Закон  
«О П равительстве РФ » и др. Эти вопросы уж е освещ ены 
в К онституции РФ  (наприм ер, гл . 4 , 5), но в общ их чер
тах; конституционны е законы  помогаю т сделать это глуб
ж е, детальнее. П онятно, что конституционны е законы  не 
долж ны  противоречить К онституции, иначе они не имеют 
ю ридической силы  и подлеж ат отмене;

3) третья группа — т екущ ие  (или  обычные) ф едераль
ны е за к о н ы , которы е регулирую т всю массу остальны х 
важ нейш их сторон общ ественных отнош ений. Это, н а
прим ер, Г раж данский  кодекс Р Ф  («кодекс» в буквальном 
смы сле — «собрание законов», в современном поним а
нии это закон , в котором объединены и систем атизиро
ваны  нормы права, относящ иеся к  одной отрасли права; 
в Граж данском  кодексе Р Ф , в частности, собраны все са
мые важ ны е норм ы , регулирую щ ие им ущ ественны е и л и ч 
ные неимущ ественны е отнош ения), Трудовой кодекс РФ , 
У головный кодекс РФ , Закон  «Об акционерны х обществах» 
и др. Текущ ие ф едеральны е законы  не долж ны  противоре
чить двум преды дущ им  видам  — К онституции Р Ф  и ко н 
ституционны м  ф едеральны м  законам .

Ф Е Д Е РА Л ЬН Ы Е  ЗА КО Н Ы  И ЗА КО Н Ы  СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И . П оскольку мы ж ивём  в ф е
деративном государстве, у нас действую т к ак  федеральны е
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законы , так  и законы  субъектов Российской Ф едерации. 
К онституция, чтобы устранить соперничество, в ст. 71— 76 
строго р а згр а н и ч и ва ет  порядок и пределы действия тех и 
других законов (как  вы раж аю тся ю ристы , разграничивает 
ком петенции).

Знаком ясь  с содерж анием  названны х статей, вы встре
тите терм ин «предметы ведения». Под предметами ведения 
подразумеваю тся те сферы общ ественной ж и зн и , отрасли 
народного хозяйства и социально-культурной ж и зн и , ко 
торые находятся в распоряж ении  одной или другой влас
ти — федеральной или  субъекта РФ . К онституция чётко 
указы вает, что именно находится в ведении Российской 
Ф едерации, а что — в ведении её субъектов. Д ля этого все 
предметы  ведения разделены  на три вида:

1) есть предм ет ы  ведения  РФ. К  ним относятся те сферы 
общ ественной ж и зн и , отрасли хозяйства, которы е регули
рую тся федеральной властью  (см. ст. 71 К онституции РФ ). 
По предметам  ведения Р Ф  приним аю тся федеральны е кон 
ст и т уц и о н ны е  за ко н ы  и ф едеральны е законы . Законы  
субъектов РФ  не могут им  противоречить;

2) есть предмет ы совместного ведения РФ  и  субъект а РФ. 
Сам смы сл ф орм улировки подсказы вает, что есть вопросы, 
которые реш аю тся совместно федеральной государственной 
властью  и властям и субъектов РФ  (подробнее см. ст. 72 
К онституции РФ ). По предметам  совместного ведения из
даю тся ф едеральны е за ко н ы  и законы  субъект ов РФ. П о
нятно, что законы  субъектов Р Ф  не могут противоречить 
ф едеральны м  законам , приняты м  по предметам  совместно
го ведения;

3) наконец , вне пределов ведения Р Ф , а  так ж е  совмест
ного ведения субъекты  Р Ф  осущ ествляю т своё собственное 
правовое регулирование — приним аю т свои законы  (или 
подзаконны е акты ). И  вот тут-то в случае противоречия 
м еж ду ф едеральны м  законом  и  законом  субъекта Р Ф  дей
ствует закон  субъекта Р Ф  (ч. 6 , ст. 76). Н априм ер, если 
субъект РФ  в пределах своей собственной правовой ком 
петенции издаёт норм ативны й правовой акт , скаж ем , об 
устройстве м узея национального искусства, то ф едераль
ны й закон  не м ож ет отм енить этот ак т  по вполне обосно
ванной (в правовом смы сле) причине: этот вопрос не я в 
ляется  предметом ведения РФ . Однако — обратите вним а
ние — ни один закон  (или  подзаконны й акт) субъекта РФ  
не м ож ет противоречить К онституции РФ . П очему? Ответ 
на этот вопрос вы уж е знаете.

Подзаконный акт — удивительно точное название. Оно 
ясно сообщ ает нам , что подзаконны й ак т  к а к  источник
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права обладает м еньш ей ю ридической силой, чем закон 
(находится под законом , н и ж е закона). И действительно, 
подзаконны е акты  (указы , постановления, п ри казы , и н 
струкции  и т. д .) исходят не от законодательной власти. 
И х приним аю т органы исполнительной власти, а такж е 
долж ностны е л и ц а  — П резидент, П равительство, м ини
стры и др. — в пределах своей нормотворческой ком пе
тенции. И з этого полож ения вы легко  сделаете вывод, что 
подзаконны е акты  долж ны  приним аться только на основа
нии и в точном соответствии с законом , и преж де всего 
Основным.

Н етрудно сделать ещ ё один вывод: соотнош ения м еж 
ду различны м и подзаконны м и актам и  так ж е  строятся по 
принципу иерархии — с учётом их ю ридической силы . 
А ю ридическая сила каж дого  акта  определяется законо
дательно установленной долж ностной ком петенцией госу
дарственного органа (или долж ностного лица), издавш его 
а к т , т. е. тем полож ением , которое он заним ает в общей 
системе (иерархии) исполнительной власти. Поэтому здесь 
тож е долж на соблю даться строж айш ая дисциплина: подза
конны е акты  ниж естоящ их государственны х органов (или 
лиц) долж ны  соответствовать актам  вы ш естоящ их.

Высш ее полож ение в иерархии подзаконны х актов к ак  
источников права заним аю т, конечно, у к а зы  и распоряж е
н и я  П резидента РФ . В них определяю тся основные направ
ления внутренней и внеш ней политики  страны . П очему они 
обязательны  к  исполнению  на территории всей страны  и 
почему они не долж ны  противоречить ни К онституции РФ , 
ни ф едеральны м  законам , ни законам  субъектов Ф еде
рации , вы  вполне аргументированно мож ете объяснить 
сами.

П резиденты  республик в составе РФ , а так ж е  губернато
ры , м эры , главы  адм инистраций других её субъектов при
нимаю т норм ативны е акты  разны х наим енований — у к а 
зы , расп оряж ен и я, постановления и др.

П равительство РФ , а так ж е  правительства субъектов 
Ф едерации, осущ ествляя исполнительную  власть, издаю т 
норм ативны е акты  в форме п ост ановлений , с помощью к о 
торы х управляю т хозяйственной и социально-культурной 
ж изнью . Если ж е эти  акты  противоречат К онституции РФ , 
ф едеральны м  законам , законам  субъектов Ф едерации или 
указам  П резидента РФ , то они подлеж ат... (Закончить 
ф разу предлагаем  вам самим .)

М инистерства, ф едеральны е служ бы , агентства и  другие 
центральны е ведомства к ак  органы  исполнительной власти 
строго в пределах своих полномочий издаю т и н ст р ук ц и и
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и п о ст а н о влен и я , регулирую щ ие в основном отнош ения 
внутри соответствую щ ей отрасли. Эти норм ативны е акты  
могут быть отменены П равительством  РФ .

Н орм ативны е акты  издаю тся такж е органам и местного 
сам оуправления обычно в форме реш ений . П онятно, что 
они не долж ны  противоречить норм ативны м  актам  вы ш е
стоящ их органов. З акан ч и вая  разговор об источниках п ра
ва, ещ ё раз подчеркнём  полож ение К онституции — Основ
ного закона — в иерархии норм ативны х актов.

К о н с т и т уц и я  заним ает самое вы сокое полож ение в 
иерархии норм ативны х актов преж де всего потому, что 
она имеет вы сш ую  ю ридическую  с и лу  на всей территории 
России. Свою силу наш а К онституция получила непосред
ственно из рук народа, поскольку п ринята  была путём все
народного голосования (12 декабря 1993 г.).

Задачи , которые реш ает К онституция в качестве глав
ного источника права, не м ож ет реш ить ни  один другой 
норм ативны й акт . Она закрепляет: 1) основы конституци
онного строя (высш ие ценности и систему политических, 
эконом ических, социальны х отнош ений); 2) права и свобо
ды граж дан; 3) федеративное устройство; 4) организацию  
вы сш их органов власти.

Все остальны е законы  и  подзаконны е акты  долж ны  при
ним аться и издаваться только в соответствии с Основным 
законом , они не могут ему противоречить. Н аконец , Ос
новной закон  служ и т вы сш ей нормой поведения граж дан , 
общ ественных объединений, всех органов государственной 
власти и долж ностны х лиц .

ЗАКОНОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ 
Ф ЕД ЕРА Ц И И . Процесс п ри н яти я  закон а  состоит из не
скольки х  основны х этапов, или , к а к  говорят, стадий.

Первую стадию назы ваю т законодат ельной  и н и ц и а т и 
вой. Р ечь идёт о праве внесения законопроекта в Государ
ственную  Д ум у. П одчеркнём , вносят законопроект только 
в Государственную Д ум у. Тем самы м  К онституция разгра
ничивает ком петенцию  палат: процесс п ри н яти я  закона 
отнесён к  ком петенции ниж ней  палаты  (Государственной 
Д умы), а  право одобрить или  отклонить закон  предостав
лено верхней (Совету Ф едерации).

К онституция ограничивает круг субъектов законода
тельной инициативы  (ст. 104, ч. 1). Сюда вклю чены : П ре
зидент РФ , Совет Ф едерации, члены  Совета Ф едерации, 
депутаты  Государственной Д ум ы , П равительство РФ , за
конодательны е органы субъектов РФ . П раво законодатель
ной инициативы  п ринадлеж ит так ж е  Конституционному 
Суду РФ , Верховному Суду РФ  и Вы сш ему А рбитраж ному
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Суду Р Ф  по вопросам их  ведения (т. е. по тем вопросам, ко 
торые относятся к  их компетенции). Вместе с тем никто не 
лиш ён права обращ аться в парламент с законодательными 
предлож ениями. Разница в том, что в отнош ении предло
ж ений парламент волен реш ать, к ак  с ними поступить, а 
законодательную  инициативу обязан рассмотреть. Отметим 
такж е, что ряд  законопроектов могут быть внесены только 
при наличии заклю чения Правительства РФ  (это касается 
так называемых финансовых законопроектов — ст. 104, ч. 3).

Вторая стадия — обсуж дение законопроект а  в Госу
дарственной Думе. Оно осущ ествляется поэтапно: сначала 
предварительное (неоф ициальное), а затем оф ициальное 
обсуждение. П редварительное обсуждение назы ваю т п ар
лам ентским и слуш аниям и , когда вместе с мнением  п ар
лам ентариев заслуш иваю тся м нения государственных и 
общ ественных деятелей , а  так ж е  специалистов-экспертов 
(юристов, политологов, экономистов, социологов и т. д.). 
И х зам ечани я и предлож ения помогаю т добиваться вы со
кого качества будущего закона. О фициальное обсуждение 
в Государственной Думе, согласно реглам енту, проводится 
три раза, к ак  принято говорить, в трёх чтениях . Во время 
первого чтения прорабаты ваю тся главны е, п ринципиаль
ные полож ения законопроекта (при этом он м ож ет быть 
отклонён или  одобрен). Второе чтение мож но назвать са
мым придирчивы м , тщ ательны м : идёт детальное постатей
ное рассмотрение проекта в целом, вносятся необходимые 
поправки  (и на этом этапе законопроект м ож ет быть от
клонён или одобрен). Третье чтение заверш ает обсуждение 
законопроекта в ниж ней  палате парлам ента. В ходе этого 
чтения депутатам  н ельзя  вносить н и каки х  поправок, реш е
ние они вы носят однозначное — одобрить или  не одобрить 
законопроект (кстати , бывает, что законопроект могут при 
нять сразу в трёх чтениях).

Третья стадия — при нят и е  за к о н а  в  Г осударст венной  
Д ум е . В зависим ости от вида закона в процедуре п ри н я
тия  есть разл и чи я . Чтобы принять обычный ф едеральны й 
закон , требуется простое больш инство голосов от общего 
числа депутатов (50%  плюс 1 голос от общего числа — 
450 депутатов). Ф едеральны й конституционны й закон  при
ним ается только в том случае, если он одобрен так  н азы 
ваемым квалиф ицированны м  больш инством (не менее двух 
третей голосов).

Ч етвёртая стадия — одобрение за к о н а  в  Совете Феде
р а ц и и . П риняты й в Государственной Думе закон  поступа
ет в Совет Ф едерации, где он в 14-дневный срок долж ен 
быть рассмотрен, одобрен или  отклонён. О бязательному
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рассмотрению  здесь подлеж ат только федеральны е зако
ны , приняты е Государственной Думой по вопросам, пере
чень которы х дан в статье 106 К онституции РФ  (по вопро
сам ф инансов, м еж дународны х договоров, государственной 
границы , войны и м ира). И далее процедура голосования 
строится таким  образом: обычный ф едеральны й закон  счи
тается одобренным, если за  него проголосует более полови
ны  депутатов; за одобрение федерального конституционно
го закона долж ны  проголосовать не менее трёх четвертей 
от общего числа депутатов верхней палаты .

П ятая  стадия — подписание и  обнародование закона . 
П риняты й  парлам ентом  ф едеральны й закон  направляется 
П резиденту РФ . В течение 14 дней он долж ен его рас
смотреть и подписать (либо вернуть на повторное рассмо
трение). П одписанны й П резидентом  закон  долж ен быть 
обнародован. Ц ель обнародования — довести содержание 
нового закона до сведения населения путём публикации 
в оф ициальны х и зд ан и ях  — «Российской газете», «П ар
лам ентской  газете», «Собрании законодательства РФ » и 
интернет-ресурсе. Т олько опубликованны й закон вступает 
в действие.

В ситуации, когда П резидент не согласен с содерж анием 
закона и отказы вается подписать его, ф едеральны й закон 
возвращ ается на повторное рассмотрение палат. И  если 
при повторном рассмотрении закон  будет одобрен в ранее 
принятой  редакции больш инством , составляю щ им  не менее 
двух третей от общего числа членов Совета Ф едерации и 
депутатов Государственной Д ум ы , он подлеж ит подписа
нию П резидентом  и обнародованию  (ст. 107).

Словарь
Подзаконный акт — правовой акт органа власти, имею 

щ ий более низкую  ю ридическую  силу, чем  закон .
Ю ридическая сила — свойство оф ициального докум ен

та, придаваемое ему издавш им  его органом и порядком  
оф ормления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Полученные знания дают вам возможность понять, где 
берёт своё начало право, откуда его нормы получают 

свою юридическую силу и почему они обладают разной юри
дической силой. Стремитесь применять эти знания. Получив, 
например, из рук государственного служащего какой-либо 
подзаконный акт, внимательно изучите его и постарайтесь 
определить, соответствует ли содержание акта положениям
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закона и Конституции. Если обнаружите между ними противо
речие, вы не обязаны исполнять его требования и способны 
это доказать в суде, опираясь на статью закона.

2 Прислушивайтесь к тому, что происходит в Государствен
ной Думе, ибо это главный правотворческий орган стра

ны. Всегда интересуйтесь, какие новые законопроекты предла
гают депутаты (важнейшие из них публикуются в Интернете). 
Обдумывайте критически их предложения, сопоставляйте с 
требованиями прежде всего Конституции РФ. В этом состоит 
одно из проявлений вашей гражданской позиции.

З Вы знаете, что с принятием Конституции РФ естествен
ное право приобрело в нашей стране юридическую силу 

и стало источником действующего права. Это не только имеет 
огромное общественное значение, но и касается вас лично: 
ведь за вами официально закреплены все современные пра
ва и свободы человека и гражданина. И конечно, обязанности 
(ибо нет прав без обязанностей). Учитесь пользоваться свои
ми правами и исполнять свои обязанности. В этом, пожалуй, 
главное проявление вашей гражданской позиции.

4 У вас есть право участвовать в законодательном процес
се, даже если вы не входите в круг субъектов законода

тельной инициативы. Как гражданин, вы можете выступить с 
законодательным предложением (если будет что предложить).

Документы

Приведём фрагменты ряда документов.
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ США. 4 ИЮЛЯ 1776 г.
Мы считаем  самоочевидными истинам и, что все люди 

равны  по рож дению , что они наделены  Творцом опреде
лённы м и и неотчуж даем ы м и правам и, в частности пра
вом на ж и зн ь, свободу и  стрем ление к  счастью.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА. 
26 АВГУСТА 1789 г., ФРАНЦИЯ

Статья 1. Л ю ди рож даю тся и остаю тся свободными и 
равны м и в правах.

Статья 2. Ц ель всякого политического сою за — обе
спечение естественны х и неотчуж даем ы х прав человека. 
Этими правам и являю тся  свобода, собственность, без
опасность и сопротивление угнетению .

КОНСТИТУЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 3 ИЮНЯ 
1958 г.

П реам була. Ф ранцузский  народ торж ественно провоз-
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глаш ает свою приверж енность правам  человека... как  
они определены Д екларацией  1789 г.

КОНСТИТУЦИЯ ИТАЛЬЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 22 ДЕ
КАБРЯ 1947 г.

< ...>  Статья 2. Республика признаёт и гарантирует 
неотъем лемы е права человека...

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. 10 ДЕКА
БРЯ 1948 г.

Статья 1. Все лю ди рож даю тся свободными и равны 
ми в своём достоинстве и правах.

Статья 2. К аж ды й  человек долж ен обладать всеми 
правам и  и всеми свободами без какого  бы то ни было 
р азл и ч и я ...

ОСНОВНОЙ ЗАКОН ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕР
МАНИЯ. 25 МАЯ 1949 г.

< ...>  (2) Н ем ецкий народ ... признаёт неруш имы е и 
неотчуж даем ы е права человека к ак  основу всякого че
ловеческого сообщ ества...

КОНСТИТУЦИЯ КОРОЛЕВСТВА ИСПАНИЯ. 27 ДЕКАБРЯ 
1978 г.

< .. .>  С татья 10.
1. Достоинство личности , неотчуж даем ость её неотъ

ем лем ы х п рав ... явл яю тся  основой политического поряд
к а  и социального мира.

2. Нормы об основны х правах и свободах, п ри зн ава
ем ы х К онституцией, долж ны  рассм атриваться в соответ
ствии со Всеобщей декларацией  прав человека...

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 12 ДЕКА
БРЯ 1993 г.

Статья 17.
1. В Российской Ф едерации признаю тся и  гарантиру

ю тся права и  свободы человека и граж данина согласно 
общ епризнанны м  принципам  и норм ам ...

2. Основные права и свободы человека неотчуж даемы  
и принадлеж ат каж дом у от рож дения.

Вопросы и задания к документам
1. Какая идея объединяет все названные документы?
2. Назовите источник права, служащий для них основой.
3. Укажите среди названных документ, который не обла
дает юридической силой действующего (позитивного) права. 
Объясните почему.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что в правоведении принято называть источником права? 
Дайте характеристику основных источников права. В чём со
стоят преимущества нормативного акта? 2. На какие виды раз
деляются нормативные акты? Чем определяется юридическая 
сила нормативного акта? 3. Охарактеризуйте иерархию за
конов Российской Федерации. 4. Разъясните смысл терми
на «предмет ведения». Какие законы принимаются по пред
метам ведения РФ и по предметам совместного ведения? 
5. Что такое подзаконный акт? Какова иерархия подзаконных ак
тов? 6. Охарактеризуйте положение Конституции Российской Феде
рации в иерархии нормативных актов. 7. Каковы основные задачи 
Конституции как главного источника права? 8. Каковы основные 
этапы создания закона?

ЗАДАНИЯ

1. Право судей (судебный прецедент) особенно распространено в 
Англии и США. В советское время у нас оно отрицалось вообще. 
Теперь признаётся, но распространено пока мало. Дайте ваши 
объяснения этим фактам.
2. В соотношении между источниками права, действующими в 
стране, как вы поняли, соблюдается строгая система соподчине
ния субординация. Подумайте, почему она необходима. Какое 
значение субординация имеет для развития самого права, а так
же общественных отношений?
3. Вы познакомились с рядом источников права, которые отно
сятся к группе основных. Подумайте, какой из этих источников 
обладает наибольшим динамизмом, способен быстрее других от
реагировать на постоянно возникающие в нашей действительно
сти новые ситуации. Почему?
4. В результате официального признания естественное право ста
новится самостоятельным правовым источником, занимая выс
шее место в иерархии источников действующего в стране права. 
Приведите аргументы, которые смогут доказать ведущее положе
ние естественного права.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Нет такого закона, которы й бы удовлетворял всех».

Т и т  Л и в и й  (5 9  г. до н. э. — 17  г. н. э .), р и м ск и й
ист орик
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§ 20. Правоотношения 
и правонаруш ения

Может ли бездействие стать правонарушением? Сколько ша
гов отделяет проступок от преступления? Как защитить свои 
права?

П равовы е нормы и норм ативны е акты  приним аю тся не 
д л я  того, чтобы пы литься на полках  среди толсты х книг. 
Х отя, кто спорит, правовые нормы и правовы е акты , без
условно, нуж но разрабаты вать, записы вать, приним ать и 
издавать. А  что дальш е?

А  дальш е они долж ны  «работать»: реально действовать, 
служ ить лю дям . Ибо к а к а я  польза общ еству, если будут 
разработаны , наприм ер, строж айш ие уголовны е законы , 
целы е кодексы , а  преступников не будут наказы вать?

И так, право долж но действовать. И  оно действует. П о
средством правоотнош ений.

ЧТО ТАКОЕ ПРАВООТНОШ ЕНИЕ. Чтобы дать ответ на 
интересую щ ий нас вопрос, предлагаем  познаком иться с р я 
дом важ нейш их признаков правоотнош ения.

П равоот нош ение  — это преж де всего общ ест венное от 
нош ение, т. е. отнош ение м еж ду лю дьми. Не м ож ет быть 
правоотнош ения м еж ду человеком  и вещ ью , м еж ду челове
ком  и ж ивотны м  (даж е если оно находится в собственно
сти хозяина). П равоотнош ения могут возникнуть только по 
поводу этих объектов. Если, к  примеру, сёстры наследуют 
какое-нибудь имущ ество без у казан и я  долей, то в случае 
спора о долях наследства правоотнош ения могут возни к
нуть, конечно, только м еж ду сёстрам и, а  не м еж ду ними 
и этим имущ еством.

П равоотнош ения сущ ествую т в неразры вной связи  с 
ю ридическим и норм ам и. Только нормы права могут стать 
основой возникновения правоотнош ений. Если ж е в систе
ме права нет норм, которы е способны регулировать какой- 
либо вид человеческих отнош ений, не могут возникнуть и 
правоотнош ения. Если, к  примеру, нет ю ридических норм, 
регулирую щ их отнош ения лю бви и друж бы , значит, этот 
вид отнош ений м еж ду лю дьм и не м ож ет принять форму 
правоотнош ения.

У частники правоотнош ения связаны  взаим ны м и ю ри
дическим и правам и и обязанностям и. Не случайно их  н а
зы ваю т субъект ам и права  — лицам и , за  которы м и закон 
признаёт способность им еть права и ю ридические обязанно-
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сти. Н априм ер, вы  приш ли в м агазин  купить необходимые 
продукты . Зап лати ли  деньги. П родавец вы дал вам товар. 
Вы его получили. Есть ли  здесь какие-нибудь правоотно
ш ения? Несомненно, вполне определённые отнош ения ку п 
ли-продаж и, регулируем ы е нормами граж данского права и 
Закона «О защ ите прав потребителей». Следовательно, вы 
и продавец стали участникам и  правоотнош ения, субъекта
ми права. А это значит, что у обеих сторон (покупателя и 
продавца) есть строго определённые права и обязанности: 
заплатить деньги — получить товар, получить деньги — 
вы дать товар и т. д.

А  если какая-ли б о  сторона не вы полнит своих обязан
ностей, наруш ит права другой стороны?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо 
охарактеризовать ещ ё одну важ нейш ую  черту правоотно
ш ения: поскольку правоотнош ение м ож ет возникнуть толь
ко на основе норм права, следовательно, оно охраняется 
государством.

И так, п р а в о о т н о ш е н и е  — это охраняемое государством 
и урегулированное нормами права общественное отнош е
ние, участники  которого имею т взаим ны е ю ридические 
права и обязанности.

ЧТО ТАКОЕ П РА ВО Н А РУ Ш ЕН И Е. П оведение добро
порядочного человека можно определить к ак  обычное, нор
мальное, хорош ее. Н а я зы к е  юристов его назы ваю т право
м ерны м , т. е. соответствую щ им требованиям  права.

А  к ак  назвать поведение, не соответствую щ ее требова
ниям  права? П равильно: неправом ерны м, противоправны м. 
И ли правонаруш ением . П равоведы определяю т п р а в о н а р у 
ш е н и е  к ак  неправомерное (противоправное) общественно 
вредное виновное деяние, за которое предусмотрена ю ри
дическая ответственность. Данное определение при  всей 
лаконичности имеет весьма глубокое содерж ание. Рассм о
трим  его подробнее.

П реж де всего правонаруш ение — это всегда деяние. В 
переводе со строгого я зы к а  юристов это слово означает 
действие, т. е. активное поведение — драку , кр аж у , угон, 
взятку  и т. д ., а  так ж е  бездействие, т. е. пассивное пове
дение, состоящ ее в невы полнении того действия, которое 
человек обязан был соверш ить: врач не оказал  помощ ь 
больному, полицейский проявил пассивность в ситуации 
соверш ения преступления, пассаж ир не взял  билет, гр аж 
данин не уплатил налог, работник соверш ил прогул и т. д.

Если ж е человек только задум ал соверш ить что-либо 
противоправное, но действий н и каки х  не соверш ал, бу
дет ли  это правонаруш ением? Ответ: не будет, потому что
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тут нет действия. Ибо не могут считаться правонаруш ени
ем м ы сли, чувства, политические и религиозны е взгляды , 
если  они  не выраж ены в  дейст виях . Не считаю тся право
наруш ением  качества и свойства личности, родственные 
связи , национальность и т. д.

Следую щ ий признак правонаруш ения — прот ивоправ
ност ь. И м еется в виду деяние, которое наруш ает закон, 
нормы права. П равонаруш ение всегда причиняет вред 
обществу. Общественно опасным признаётся всё то, что 
ущ ем ляет права и интересы  участников правоотнош ения. 
Общ ественная опасность так ж е  явл яется  признаком  право
наруш ения.

Ещ ё одним признаком  правонаруш ения считается ви н о в
ност ь д е я н и я , т. е. наличие вины . Б ез вины  нет право
наруш ения — это правовая аксиом а. Вина на ю ридиче
ском  я зы к е  — это особое отнош ение л и ц а  к своему проти
воправному поведению. Л ицо долж но осознавать, что оно 
действует противоправно. Если ж е оно не осознаёт общ е
ственной опасности своих поступков (в силу малолетства, 
невменяемости), не будет и правонаруш ения. Л ицо призна
ётся виновным только в том случае, если будет доказано, 
что в момент соверш ения противоправного деяния у  него 
был выбор: соверш ать его или  воздерж аться. И менно н а
личие выбора свидетельствует о том , что лицо осознанно 
соверш ило правонаруш ение, т. е. в момент выбора разум 
но руководило своими действиям и и осознанно пош ло на 
правонаруш ение (хотя могло вы брать другой вариант — не 
наруш ать).

Вот пример — суд над одним известны м  бандитом. Вся 
страна следила за  процессом. К азалось бы, ситуация абсо
лю тно ясна: было доказано, что именно он организовы вал 
нападения на м ирны х ж ителей  Северного К авказа , что за 
ним  тянулись страш ны е следы  — убийства с особой ж е
стокостью , захваты  залож ников, грабеж и на ж елезны х 
дорогах, взры вы  и разруш ения м ирны х объектов — боль
ниц, ж и л ы х  домов, служ ебны х пом ещ ений и  т. д. Но под
судимы й долго отрицал свою вину, хи три л , пы тался пере
лож ить её на других и даж е разы гры вал  невменяемость. 
Однако суд предъявил столь неопроверж им ы е доказатель
ства, что бандит вы нуж ден был признать больш ую их 
часть. Только после этого суд вынес реш ение о его винов
ности.

И  последнее: правонаруш ение влечёт за  собой прим ене
ние к  наруш ителю  мер государственного принуж дения — 
ю ридической от вет ст венност и  (ниж е поговорим о ней 
подробнее).
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П р и зн аки  п равонаруш ен и я

Деяние

Противоправность

Общественная опасность

Наличие вины (виновность деяния)

Юридическая ответственность

П риведённы е вы ш е рассуж дения и здравы й смысл под
сказы ваю т, что степень общ ественной опасности деяния 
м ож ет быть различной. Д ействительно, именно по этому 
признаку  правонаруш ения разделяю т на две группы : пре
ступления и проступки.

П р ест уп лен и е  считается самы м  опасным видом право
наруш ения. У головный кодекс РФ  (ч. 1, ст. 14) даёт чёт
кое определение: «П реступлением признаётся виновно со
верш ённое общественно опасное деяние, запрещ ённое н а
стоящ им  Кодексом под угрозой н аказан и я» . К аж дое слово 
этой нормы  права вам долж но быть хорош о понятно, если 
учиты вать детальную  характеристику  правонаруш ения, 
данную  выш е.

П р о ст уп к и  тож е относятся к  правонаруш ениям , но не 
считаю тся преступлением . П отому что проступки х ар ак 
теризую тся м еньш ей степенью  общ ественной опасности. 
В ы деляю т несколько видов проступков (в зависимости от 
сферы общ ественных отнош ений, на которые они посяга
ют): адм инистративны е, дисциплинарны е, граж данские,
семейные и др. К ак  видите, проступки могут соверш аться 
в различны х сферах ж и зн и . Но даж е если они отличаю тся 
от преступления меньш ей степенью  вреда, то в силу своей 
массовости наносят огром ны й ущерб обществу и личности.

Ю РИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Одним из средств 
борьбы с правонаруш ениями служ ит ю ридическая ответ
ственность. У гроза ю ридической ответственности, её не
благоприятны х последствий является  важ ны м  фактором 
предупреж дения правонаруш ений. Ю р и д и ч е с к а я  о т в е т с т в е н 
н о с т ь  — это применение мер государственного принуж де
н и я  к  виновному лицу  за соверш ённое правонаруш ение.

В приведённом определении следует отм етить ряд  в а ж 
ны х признаков ю ридической ответственности, которая 
возлагается: 1) только за  правонаруш ение, т. е. за  вино
вно соверш ённое деяние; 2) только от им ени государства;
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3) обязательно предполагает прим енение мер государствен
ного принуж дения, которое вы раж ается в несении право
наруш ителем  определённых неблагоприятны х последствий. 
Ю ридическая формула «неблагоприятны е последствия» 
внеш не достаточно д ели к атн ая , на самом деле она пред
полагает целы й ряд  серьёзны х наказаний : в зависимости 
от тяж ести  правонаруш ения это м ож ет быть и  ш траф , и 
лиш ение свободы, и т. д. В аж но понять, что ю ридическая 
ответственность всегда связан а с дополн ит ельны м  бреме
нем , которое л ож и тся  на плечи правонаруш ителя.

Виды ю ридической ответственности классиф ицирую тся 
по отраслевой принадлеж ности: адм инистративная, уголов
н ая , граж д ан ская  и др. Самый суровы й вид ответственно
сти — уголовная. Она наступает за  соверш ённое преступле
ние, остальны е — за проступок.

СИСТЕМА СУДЕБНОЙ ЗА Щ И ТЫ  П РА В ЧЕЛОВЕКА. 
Вы купили  в м агазине товар, скаж ем  мобильны й телефон. 
А  через некоторое врем я обнаруж или брак. О братились в 
гарантийную  м астерскую , но там  не сумели устранить де
ф ект. И вы  резонно реш или обменять товар. Закон  «О за 
щ ите прав потребителей» (ст. 21) предусматривает возм ож 
ность зам ены  товара ненадлеж ащ его качества. А  м агазин 
вам отказал . С итуация не редкая . Ч то делать дальш е? Н а 
этот вопрос есть чёткий  ответ: защ ищ ать  свои права, опи
раясь в данном случае на упом януты й закон .

В ж и зн и , однако, возм ож на масса других ситуаций, 
когда наруш аю тся права человека, униж ается его досто
инство. Самый надёж ны й путь защ иты  прав, вы работан
ны й цивилизованны м  человечеством, — обращ ение в суд. 
Судебная защ и та  — это закреплённое в К онституции РФ  
(ст. 46) право каж дого  граж данина на защ иту  от посяга
тельств на честь и достоинство, ж и зн ь  и здоровье, личную  
свободу и  имущ ество. Судебная защ ита прав граж данина 
осущ ествляется судом. Система судов наш ей страны  имеет 
три ветви.

П ервая — конст и т уц и о нн ы е  суды  — состоит из К он
ституционного Суда РФ  и конституционны х судов в респуб
л и ках  РФ . И х главная  задача — проверять на соответствие 
требованиям  К онституции Р Ф  те норм ативны е акты , кото
рые приним аю т органы  государственной власти.

В торая — обычные суды , или  суды общей ю рисдикции, 
которые несут основную нагрузку  по защ ите прав и свобод 
граж дан , рассм атривая уголовны е, граж данские и адм ини
стративны е дела. Эти суды образуют единую  систему, в ко 
торую входят: а) р айонны е (городские)  и м ировы е суды , 
представляю щ ие ниж нее и вместе с тем массовое звено
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системы , именно сюда обращ аю тся больш инство граж дан; 
б) суды, субъект ов РФ  — среднее звено системы ; в) Вер
хо вн ы й  Суд Российской Ф едерации, возглавляю щ ий всю 
систему обычных судов.

Третья — арбит раж ны е суды . Они реш аю т споры, воз
никаю щ ие в сфере эконом ики и управления, дела о бан
кротстве, о защ ите чести, достоинства и деловой репута
ции. В систему арбитраж ны х судов входят: а) суды  субъ
ект ов РФ  (ниж нее звено); б) федеральны е арбитраж ные  
суды  (среднее звено) и, наконец , в) В ы сш ий  А рбит раж ны й  
Суд РФ. Все суды этой ветви — в пределах своей ком пе
тенции — призваны  защ и щ ать  права и интересы разл и ч 
ны х организаций  и граж дан-предприним ателей.

П одчеркнём: все суды наш ей страны  составляю т единую 
систему (вспомните наш  разговор о системе права), кото
рую устанавливает преж де всего К онституция Р Ф , а такж е 
ряд других ф едеральны х законов. Главное, что объединяет 
суды, составляет основной смысл деятельности судебной 
системы , её цель: утверж дать господство права, защ ищ ать 
в первую  очередь конституционны й строй, права и свободы 
граж дан . П ри этом свою работу суды строят на основе еди
ной системы права — м атериальны х и процессуальны х за 
конов (о них мы говорили вы ш е), имею т общие принципы  
организации  и деятельности, а  все судьи страны  — единое 
правовое полож ение (так  назы ваем ы й статус судей, урегу
лированны й Ф едеральны м  законом  «О статусе судей»).

Судебная система наш ей страны  переж ивает слож ны й 
этап реф орм ирования. Л ю ди хотят, чтобы суд в России 
мог действительно беспристрастно, объективно и справед
ливо рассм атривать правовые конф ликты , исклю чив лю 
бые посторонние воздействия: звонки  и у казан и я  вы соких 
чиновников, в зятки  или подкуп. Чтобы добиться полож и
тельны х результатов, нуж ны  не только новые законы  и 
м атериальное обеспечение, достойное статуса суда, но и 
резкое повы ш ение правовой культуры  самих граж дан  — 
каж дого из нас.

В заклю чение напомним : право обращ аться в суд им е
ют все граж дане России н ачи н ая  с 18 лет. Н уж но только 
подать составленное по определённой форме исковое за я в 
лен и е . Но преж де чем вы его напиш ете, советуем прокон
сультироваться у ю риста-профессионала. Д ля этого сущ е
ствуют ю ридические консульт ации .

РАЗВИ ТИЕ ПРАВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Глав
ным событием в развитии права в современной России счи
тается принятие в 1993 г. Конституции РФ . К  её содерж а
нию вы не раз обращ ались и поэтому знаете, что именно
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она дала правовой импульс трудному, противоречивому, но 
грандиозному по масш табам и значимости процессу рефор
мирования всех сторон ж изни  нашего общества, с которым 
вы уж е достаточно обстоятельно познакомились в ходе и з
учения курса.

Основное значение К онституции состояло в том, что 
вместе с ней в ж и зн ь  общ ества вош ли новые правовые 
ценности и ориентиры : права и свободы человека, демо
кратическое, социальное, федеративное, правовое государ
ство и граж данское общество с различны м и ф ормами соб
ственности, свободой эконом ической деятельности, идеоло
гическим  многообразием, м ногопартийностью  и др. Обла
даю щ ая вы сш ей ю ридической силой. К онституция впервые 
в истории России поставила право вы ш е власти, закрепив 
обязанность всех органов государственной власти соблю
дать К онституцию  и законы .

По мере того к ак  Основной закон  входил в ж и зн ь  стра
ны , становилось ясно, что вся старая система советского 
права и зж и л а  себя. Н ачался длительны й процесс строи
тельства правовой системы России. О характеризуем  неко
торые его этапы .

П реж де всего следует сказать  о разработке Граж данско
го кодекса РФ  (ГК РФ ). В условиях развития ры ночны х 
отнош ений этот законодательны й ак т  стал правовой базой 
регулирования всех им ущ ественны х и связанны х с ними 
неимущ ественны х отнош ений, основанны х на равенстве, 
автономии воли и им ущ ественной самостоятельности участ
ников. ГК РФ  откры л правовой простор участию  граж дан  
в эконом ической деятельности, залож ил гарантии для з а 
нятий  предприним ательской и другой не запрещ ённой за
коном деятельностью .

К  числу важ нейш их отнесём и другой правовой ш аг — 
принятие Уголовного кодекса РФ  (УК РФ ). Он опирает
ся на систему социальны х ценностей, которые приняты  в 
дем ократических правовы х государствах и соответствуют 
общ еприняты м  м еж дународны м  нормам. Вместе с тем он 
соответствует реальной крим инологической  ситуации , сло
ж ивш ейся в стране. В число основных задач УК РФ  вклю 
чается необходимость охраны  прав человека и граж д ан и 
на, собственности, общ ественного порядка, общественной 
безопасности, окруж аю щ ей среды. Н аряду  с этим У К РФ  
ставит задачу охраны  конституционного строя РФ , обеспе
чения м ира и безопасности человечества, предупреж дения 
преступлений.

К важ нейш им  правовы м ш агам  следует отнести такж е 
целы й ряд  п риняты х в последнее врем я законов — Н ало-

213



гового кодекса РФ  (НК РФ ), Семейного кодекса РФ  (СК 
РФ ), Трудового кодекса РФ  (ТК РФ ), К одекса об а д м и н и 
с т р а т и вн ы х  право на р уш ени ях  (КоАП) и т. д.

Зам етим , что все названны е законы  постоянно совер
ш енствую тся .

И наконец, об одной из сам ы х трудны х правовы х за 
дач — реформ ировании судебной системы . П реобразование 
судебных органов — процесс не только долгий, но и чрез
вы чайно трудны й. Сложность реф орм ирования объясняет
ся  рядом  обстоятельств. И з трёх ветвей власти , сущ еству
ю щ их в правовом государстве, судебную власть правоведы 
считаю т наиболее слабой. О бъясняется это тем , что она 
не опирается непосредственно на волеизъявление избира
телей и не м ож ет найти  у них поддерж ки. К тому ж е она 
не располагает таким и  значительны м и ф инансовы м и и 
силовы м и средствами, к а к  исполнительная власть. А  это 
имеет свои, порой печальны е, последствия. (П одумайте к а 
кие.)

И  ещ ё одно важ ное обстоятельство. Дело в том , что ос
новная опора судебной власти имеет нем атериальны й х а
рактер: в цивилизованном  обществе такой  опорой служ ит 
уваж ение общ ества к  праву и суду. П онятно, что добиться 
подобного отнош ения непросто. И  дело не только в самой 
судебной власти . Важ ную  роль играет состояние общ е
ственной нравственности и правовой культуры  (и тут есть 
над чем подумать каж дом у  из нас).

В цепочке законов, реформирую щ их судебную систему, 
следует преж де всего указать  на Ф едеральны й конститу
ционны й закон «О судебной системе Российской Ф едера
ции», которы й закрепил  единство судебной системы наш ей 
страны ; Закон  РФ  «О статусе судей» (этот закон  получил 
новую редакцию ), закрепивш ий  полож ение о том, что су
дебная власть самостоятельна и действует независимо от 
законодательной и исполнительной власти. В аж ен и Ф е
деральны й конституционны й закон  «О Конституционном 
Суде РФ » (1994). Д еятельность этого суда оказы вает за 
метное влияние на ф ормирование независимой судебной 
власти в России.

Словарь
П равоотнош ение — урегулированное нормами права об

щ ественное отнош ение, участники  которого имею т взаим 
ные права и обязанности.

П роступок — разновидность правонаруш ений, им ею щ ая 
м еньш ую  степень общ ественной опасности, чем преступле
ние.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Каждый из вас ежедневно становится участником право
отношений. Это обязывает вас добровольно исполнять 

определённые правовые нормы: как покупатель, вы обязаны 
оплатить товар или услугу, как работник — выполнить рабо
ту и т. п. Никогда не следует забывать, что правоотношение 
охраняется государством.

2 Постарайтесь быть более внимательными к своему пове
дению, особенно к тому, что часто кажется вам мелочью. 

Например, случается, что, не обратив внимания на сигнал 
светофора, мы можем создать аварийную ситуацию; выбросив 
мусор в неположенном месте — нарушить правила гигиены; 
или проехать без билета, оскорбить человека, обидеть малы
ша или одноклассника и т. д. Но все эти мелочи называются 
проступками, которые от преступления отделяет весьма тон
кая грань.

З Надо всегда помнить, что юридическая ответственность — 
это не только юридический термин. Юридическая ответ

ственность связана с государственным принуждением, с не
благоприятными последствиями для правонарушителя. И эти 
последствия к тому же могут быть самыми суровыми.

4 Может случиться, что серьёзно обидят и вас. На язы
ке юристов это называется нарушением прав человека. 

Что делать в ответ? Устроить разборку, самосуд и тем самым 
усложнить ситуацию? Или выбрать другой известный вам 
путь — прибегнуть к судебной защите? Не кажется ли вам этот 
путь более надёжным? К тому же вы можете воспользоваться 
компетентным советом юриста-профессионала. Впрочем, не 
каждый конфликт следует торопиться разрешать в суде. По
старайтесь уладить его путём переговоров и всё решить мир
но. Это самый лучший путь.

Документ

Из работы современных российских авторов К. Ф. Гуцен- 
ко и М. А. Ковалёва «Правоохранительные органы».

Обеспечение права граж дан  на судебную защ иту
Свободу доступа к  правовой защ ите, осущ ествляемой 

судом, многие считаю т одним из важ ны х оплотов демо
кр ати и ...

Судебной защ и те ... уделено значительное вним ание... 
в современном российском  законодательстве. В ч . 1 и  2 
ст. 46 К онституции Р Ф ... говорится, что каж дом у гаран 
тируется судебная защ и та ...
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В ч. З ст. 46 Конституции РФ  сказано: «К аж ды й впра
ве... обращ аться в межгосударственные органы по защ ите 
прав и  свобод человека, если исчерпаны все имею щ иеся 
внутригосударственные средства правовой защ иты ».

Т аким и наиболее известны ми м еж дународны м и орга
нам и являю тся: К ом иссия ООН по правам  человека. К о
м итет по правам  человека, Ком итет по ликвидации  р а
совой дискрим инации  и Комитет против пы ток. Все они 
действую т под эгидой ООН.

В связи  со вступлением  Российской Ф едерации в Со
вет Европы круг м еж дународны х органов, где россий
ский  граж данин  вправе ставить вопрос о защ ите своих 
прав, стал ... ш ире. 5 м ая  1998 г. он получил возм ож 
ность обращ аться... в Е вропейский суд по правам  чело
века.

Вопросы и задания к документу
1. В чём вы видите основной смысл текста? 2. В какие 
органы правовой защиты может обращаться гражданин? 
3. Назовите виды судебной защиты, доступные в наше вре
мя российскому гражданину. 4. При каких условиях граж
данин может обращаться в межгосударственные органы за
щиты? 5. Сделайте вывод: о чём свидетельствует наличие 
различных видов судебной защиты, доступных для граждан 
России?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Раскройте важнейшие признаки правоотношения. 2. В чём осо
бенности правонарушения? 3. Объясните различия между про
ступком и преступлением. 4. Каковы главные черты юридической 
ответственности и её основные виды? 5. Что представляет собой 
система судов нашей страны? В какой из судов обычно обращает
ся основная масса граждан? 6. Объясните, в чём состоит основная 
цель деятельности судебной системы. 7. Охарактеризуйте важней
шие этапы развития права в современной России.

ЗАДАНИЯ

1. Один из основоположников криминологии (науки о причинах 
преступности и способах борьбы с нею) Чезаре Ломброзо в 1876 г. 
опубликовал книгу «Преступный человек», в которой утверждал, 
что существуют прирождённые преступники. Он даже описывал 
специфические черты внешности преступного человека: низкий 
лоб, большие оттопыренные уши, массивная нижняя челюсть.
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косоглазие и др. Можно ли считать рассуждения о биологиче
ской обусловленности преступлений опасными, или, напротив, 
они являются серьёзным предупреждением для криминалистов, 
проявлением гуманной заботы о гражданах и правопорядке?
2. В своих исследованиях правоведы называют множество раз
личных причин правонарушений, которые типичны для совре
менного российского общества. В их числе: поляризация соци
альных интересов, низкий уровень материальной жизни населе
ния, кризис власти, различные виды отклоняющегося поведения, 
несовершенство законов, низкий уровень правовой культуры 
граждан, недостаточно эффективная работа правоохранительных 
органов, кризис морали и др. Причины взаимосвязаны. И всё же 
какие из них можно отнести к причинам личностного характера, 
а какие — общественного? Какие ещё причины можно указать?
3. Когда государство привлекает правонарушителя к юридиче
ской ответственности, оно преследует несколько целей. Обычно 
подчёркивается, что целью юридической ответственности являет
ся стремление покарать правонарушителя. Отмечается и необхо
димость его перевоспитать. Кроме того, юридическая ответствен
ность налагается не только с карательной целью, но и в назида
ние. Подумайте, какова ещё одна важнейшая цель юридической 
ответственности.
4. В тексте Конституции РФ прочтите и проанализируйте статьи 
118, 125—127. А) Объясните, каким путём (посредством чего) 
осуществляется судебная власть в РФ. Б) Составьте схему «Су
дебная система РФ». Ответьте на вопросы: 1) Какой из судов 
осуществляет надзор за деятельностью судов общей юрисдикции? 
2) Какие дела рассматриваются Верховным Судом РФ и какие — 
Высшим Арбитражным Судом РФ? 3) Какой из судов осущест
вляет проверку по жалобам на нарушения прав и конституцион
ных свобод граждан?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Мы легко  забываем свои проступки , когда они и з

вестны л и ш ь нам одним».

Ф. Л арош ф уко (1 6 1 3 — 1 6 8 0 ), ф ранцузский  писат ель

§ 21. Предпосылки 
правомерного поведения

Что заставляет человека действовать в соответствии с нор
мами права? Какие правовые знания нам нужны? Кого можно 
назвать правокультурным человеком?
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Во все времена общество стремилось создать образцы 
поведения, которы е не противоречили бы нормам права и 
общ ественной пользе. Н о почти всегда оно сталкивалось с 
проблемой: к а к  воплотить эти образцы  в реальную  ж изнь, 
сделать их  нормой д л я  данного общ ества? В ы ясним, что 
необходимо д л я  того, чтобы поведение каж дого  из нас 
можно было назвать правом ерны м .

ПРАВОСОЗНАНИЕ. Правовое сознание (или  правосо
знание) — это отнош ение лю дей к  праву, действую щ ему 
законодательству и ю ридической практике.

П равоведы считаю т, что к а ж д а я  личность долж на быть 
свободной в строгих рам ках  права и иметь возмож ность 
самостоятельно осущ ествлять свой выбор поведения. К а ж 
ды й человек обладает правосознанием.

П равосознание предполагает, с одной стороны, знание 
права, представление о том, каки м и  долж ны  быть хоро
ш ие, справедливы е, необходимые закон ы , на к ак и х  прин
ципах, идеях  они долж ны  строиться. С другой стороны, 
одобрение или  неодобрение вновь п ри н яты х  законов, кон 
кретны х проектов норм ативны х актов и т .п . Т ак , законо
дательство о ветеранах вы зы вает полож ительное отнош е
ние тех, у кого за  плечам и больш ой и трудны й ж и зн ен 
ны й путь. У становленные в законе льготы  и гарантии 
восприним аю тся к а к  забота о тех, кто так  много сделал 
для Отечества, но уж е не в состоянии позаботиться о себе 
самостоятельно. •

Структура правосознания

П р а в о с о зн а н и е

Знание Правовая Правовая Правовая
права идеология психология установка

И так , правосознание склады вается из зн ан и я права, 
правовой идеологии, правовой психологии и поведенческо
го элем ента (установок).

З н а н и е  права  вклю чает в себя знание норм К онститу
ции РФ , содерж ания наиболее важ ны х ф едеральны х зако
нов, в том числе основных полож ений отраслевы х кодек
сов; поним ание сущ ности правовы х учений; ориентацию  в 
иерархии норм ативно-правовы х актов; наблю дение посред
ством СМИ за  деятельностью  законодательны х органов, а 
так ж е  инф ормированность о новейш их нормативно-право-
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вы х актах . Объём этой инф орм ации зависит от ж изненного 
опы та, интересов, уровня образования, наличия общеобра
зовательной или  проф ессиональной ю ридической подготов
ки , места работы человека.

В зависимости от уровня знаний  правосознание подраз
деляется на обыденное, проф ессиональное  и научное.

Уровни правосознания

П равовы е знания на уровне обыденного правосознания 
ограничены  личны м  опытом и ж итейским и  представления
ми. Т акие зн ан и я имею т ф рагм ентарны й, часто поверхност
ны й характер . П рофессиональное правосознание вклю чает 
в себя специальны е ю ридические зн ан и я, которы е прояв
ляю тся в ум ении грамотно прим енять правовые нормы и 
качественно вы полнять ту или  иную работу в сфере права. 
Содержание научного правосознания составляю т глубокие 
правовые обобщ ения, правовые идеи и теории. (П одумай
те, учиты вает ли  данная класси ф и кац и я все уровни право
сознания. К каком у  уровню вы  могли бы отнести право
сознание учащ егося средней ш колы , которы й изучает пра
во на уроках? А  вы пускника ш колы , колледж а, нею риди
ческого вуза?)

П р а во ва я  идеология  — это отнош ение к  правовы м зна
н иям , их оценка с точки  зрения определённой системы 
ценностей. Она отраж ает то, как и м  долж но быть право 
с точки зрения справедливости, каки е  ценности долж но 
утверж дать и охранять право, каки е  цели имеет право и 
каки м и  правовы м и средствами они долж ны  достигаться. 
Очевидно, что в правовы х идеях  воплощ ены общ ечелове
ческие ли чно ст ны е ценност и: ж и зн ь , честь, достоинство, 
свобода личности, её правовая безопасность и социальная
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защ ищ ённость, а  так ж е  ценност и  публичного  х а р а кт ер а : 
дем ократия, законность, правопорядок, политический и 
идеологический плю рализм  и т. д. Именно на основе этих 
ценностей и ф ормирую тся основополагаю щ ие идеи, прин
ципы  правосознания, которые долж ны  стать и становятся 
принципам и права в результате правотворчества.

В то ж е время необходимо пом нить, что правосознание 
ф ормируется в конкретны х социальны х условиях, отраж а
ет ценности, признанны е в обществе, на которые ориенти
руется общество в целом или  отдельные его социальны е 
группы  и классы . П равовая  психология  — это чувства, 
эмоции, в которы х вы раж ается отнош ение к  праву и за 
конам . Они склады ваю тся на основе оценок права . В ос
нове оценок л еж ат правовые идеи, представления о том, 
каки м и  долж ны  быть справедливы е законы , эфф ективны е 
в достиж ении определённых целей и в утверж дении опре
делённы х ценностей.

П оведенческий элем ент правосознания п роявляется в 
правовы х установках. П равовая  уст а н о вк а  — это опре
делённое психологическое состояние человека, сформиро
ванное условиям и его ж и зн и , воспитанием , в том числе 
и правовы м , основанное на приняти и  ценностей, закреп 
лённы х правом . П равовая установка — это психологи
ческая готовность личности к  соблюдению нормы права. 
А нтиправовая установка основана на неприятии ценностей, 
утверж даем ы х правом . Она отраж ает предрасположенность 
к наруш ению  права.

П равосознание м ож ет вы ступать в виде правосознания 
индивидуального  (личное отнош ение человека к  праву), 
группового  (отнош ение к  праву различны х социальны х 
групп: государственны х служ ащ и х , долж ностны х лиц , мо
лодёж и, крестьян  и т. п .), общ ест венного  (правосознание 
всего общества).

Д авайте разберём ся, к ак  взаимодействую т право и право
сознание.

Во-первы х, правосознание оказы вает влияние на право- 
творчество и через него на содерж ание права. П риним ая 
норм ативны е акты , законодатель обязан учиты вать уро
вень правосознания общ ества и отдельны х групп населе
ния, воплощ ать господствую щ ие в обществе правовые идеи 
в законах.

Во-вторых, правосознание учиты вается в ходе правопри
м енения. И ндивидуальны е правовы е реш ения вы носятся 
на основе закона, но с учётом правосознания. Т ак , н ап ри 
мер, согласно закону, судья реш ает дело, руководствуясь 
конкретной статьёй закона и собственным правосознанием.
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В-третьих, уровень правосознания общ ества (знание пра
ва, полож ительны е его оценки) способствует соблюдению и 
исполнению  права. П ри развитом  правосознании легче и 
правильнее оцениваю тся те или ины е правовы е явления.

В свою очередь, право формирует правосознание каж д о
го из нас, способствует внедрению  в наш е сознание право
вы х идей.

ПРАВОВАЯ КУ Л ЬТУ РА . П равовая культура — это 
часть общей культуры . Различаю т правовую  культуру л и ч 
ности и правовую культуру общ ества. Правовая культура 
личности — это преж де всего уровень зн ан и я права к а ж 
дым из нас, уваж ительное отнош ение к праву. П равовая 
культура личности тесно связана с правосознанием , опира
ется на него. Она вклю чает в себя правовые зн ан и я, пред
ставления и убеж дения, позволяю щ ие отличить верное и 
допустимое поведение от неверного и недопустимого.

Кроме того, правовая культура вклю чает в себя пове
дение, соответствую щ ее предписаниям  ю ридических норм, 
соблюдение прав других лю дей и добросовестное вы полне
ние своих обязанностей. П равовая культура предполагает 
наличие таки х  нравственны х личностны х качеств, к а к  со
вестливость, справедливость, честность, чувство собствен
ного достоинства, доброта. Она характеризуется опреде
лённы м  уровнем правовой активности , благодаря которой 
личность приобретает и развивает правовы е зн ан и я и 
ум ения.

Ведущ ий себя культурно (активно) человек предпочи
тает лично ознаком иться с норм ативны м  правовы м актом  
(законом, указом , уставом и т. п .), вы брать нуж ны е ю ри
дические средства и возм ож ности и действовать сообразно 
правовы м требованиям , считая их социально значим ы м и.

Следовательно, не всякого человека, знаю щ его и пони
маю щ его ю ридические норм ы , мож но считать правокуль
турны м  человеком . Таковы м  является  только тот, у кого 
знание ю ридических правил сочетается с потребностью соб
лю дения их  предписаний, кто следует им в своей деятель
ности.

Правовая культура общества — это достигнуты й уро
вень развития  правосознания и правовой активности обще
ства. Она проявляется в культуре правотворчества, право
охранительной и судебной деятельности государственных 
органов и долж ностны х лиц.

Современная правовая культура — это правовая ку л ь
тура граж данского общ ества и правового государства, где 
вы сш ей ценностью  признаю т права и свободы человека, 
соблюдают и защ ищ аю т их . И сам человек осознаёт свои
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права и свободы, пути их  правовой защ иты , уваж ает права 
и свободы других людей.

Высокий уровень правовой культуры  предполагает во
влечение ш ироких слоёв населения в деятельность, связан 
ную с правом , вы сокий проф ессионализм  и качество законо
творческой деятельности, соблюдение дем ократических и 
ю ридических процедур при правотворчестве, высокое к а 
чество правоприм енительной деятельности.

К акие ж е ф ункции  вы полняет правовая культура в со
временном обществе?

Функции правовой культуры

Познавательная Нормативно-ценностная

И Функции ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Коммуникативная Прогностическая
Регулятивная

П о зн а ва т е льн а я  ф у н к ц и я  правовой культуры  закл ю ч а
ется в освоении правового наследия прош лы х эпох и до
стиж ений отечественного и зарубеж ного права. Т акие зн а
н и я  необходимы д л я  того, чтобы внести свой посильны й 
вклад  в улучш ение ж и зн и  наш его общества.

Р е гу ля т и в н а я  ф ун к ц и я  правовой культуры  направле
на на обеспечение нормального сущ ествования общества 
и создание устойчивого правопорядка: следуя правовы м и 
другим  социальны м  норм ам , мы обеспечиваем соблюдение 
предписаний, делаю щ их наш у ж и зн ь  более стабильной.

Н орм ат ивно-ценност ная ф у н к ц и я  правовой культуры  
состоит в том , что, соверш ая определённые поступки , че
ловек сопоставляет их с образцам и поведения. В резуль
тате одни наш и поступки получаю т одобрение, другие 
подвергаю тся критическом у анализу .

К о м м у н и к а т и в н а я  ф ун к ц и я  правовой культуры  способ
ствует согласованию  общ ественны х, групповы х и личны х 
интересов, обеспечивает взаимодействие лю дей. Эта ф ун к
ц и я  реализуется в правовом общ ении, в процессе получе
н и я  образования, опосредуется средствами массовой инф ор
м ации, литературы  и других видов искусства.

П рогност ическая  ф у н к ц и я  правовой культуры  охваты 
вает основные направления правотворчества и реализации
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права, проблемы укрепления законности, правопорядка, 
правовой активности  населения и  другие изм енения право
вой системы .

И так , мож но отм етить следую щ ие черты  современной 
правовой культуры :

— определяю щ ее значение прав и свобод человека и 
граж данина в правовой организации  общества;

— утверж дение в массовом правосознании чувства ува
ж ен и я  к  закону и правопорядку;

— правовую  активность граж дан  в осущ ествлении своих 
прав;

— активную  законотворческую , правозащ итную  и право
прим енительную  деятельность всех звеньев государства.

А нтиподом правовой культуры  служ ит так  назы ваем ы й 
правовой н и ги ли зм  (от лат . n ih il — ничто, ничего). Д ля 
него характерны  недооценка роли права или  даж е его от
рицательная  оценка, неуваж ение к  праву, пренебреж итель
ное к  нему отнош ение. Это приводит к  ум ы ш ленном у нару
ш ению  законов, несоблюдению правовы х норм , наруш ению  
прав человека. П равовой нигилизм  бывает личностны м  и 
государственным, особенно в странах , где слабо развиты  
право и  правовы е традиции.

В российском  обществе всегда были сильны  настроения 
правового нигилизм а. В настоящ ее врем я этому способ
ствуют некоторы е негативны е условия наш ей современной 
ж изни : недостатки проводим ы х социально-эконом ических 
преобразований, незаверш ённость правовой реформы , не
эф ф ективная работа органов государственной власти, м ас
совое и повсеместное наруш ение законодательства, корруп
ц и я , проблемы в борьбе с преступностью .

Граж данское общество заинтересовано в и зж и ван и и  по
добных явлений , повы ш ении уровня правосознания и пра
вовой культуры , д л я  чего необходима достаточно проду
м анная система правового во сп и т а н и я . В её основу д олж 
ны  быть полож ены  идеи и  ценности современной правовой 
культуры .

П равовое обучение и воспитание явл яю тся  элем ентам и 
образования в целом и могут осущ ествляться к а к  право
вое обучение (передача, накопление и усвоение правовы х 
знаний  в ш коле, средних специальны х и  вы сш их учебных 
заведениях); правовое просвещ ение (распространение пра
вовы х идей и  правовы х требований среди населения теле
видением, радио, созданием  ком пью терны х баз данны х, 
наприм ер «Гарант», «Консультант-плю с», «Кодекс»); юри
дическая  п р а к т и к а  (передача ю ридической инф орм ации, 
знаний  посредством участия граж дан  в правопримени-
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тельной деятельности и т. п .); сам овоспит ание  (связано с 
личны м  опытом, самообразованием, собственным анализом  
правовы х явлений).

ПРАВОМ ЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. В ю ридической науке 
под правом ерны м  поведением понимаю т поведение, соот
ветствую щ ее правовы м  норм ам , не наруш аю щ ее их . Такое 
поведение, к ак  правило, имеет общ ественную  пользу, одо
бряется обществом. М ожно отметить следую щ ие признаки  
правомерного поведения:

— правомерное поведение ограничено установленны м и 
правовы м и норм ам и. Оно совпадает с нормами права, не 
противоречит им , соответствует правовым предписаниям , 
не запрещ ается правовы м и норм ам и. Значение правом ер
ного поведения состоит в том , что в нём реализую тся нор
мы права;

— правом ерное поведение полезно д л я  общ ества, оно 
не противоречит его интересам  и ц елям . В связи  с этим 
вы деляю т необходимое (ж елательное) и неж елательное, 
но социально допустим ое правом ерное поведение. В к а 
честве прим ера последнего м ож но н азвать  так и е  н еж ел а
тельны е, но тем не менее социально допустим ы е явл ен и я , 
к а к  неучастие граж д ан  в голосовании или  расторж ение 
брака;

— правом ерное поведение осущ ествляется на доброволь
ном  и осознанном  основании . Вот почему закон  исклю 
чает из числа л и ц , способных действовать правом ерно, 
недееспособных и невм еняем ы х. Дееспособность (способ
ность человека своими д ействиям и  осущ ествлять права и 
исполнять обязанности) связан а  с психическим и  и воз
растны м и качествам и  человека и зависит от них . Вы де
ляю т полную  (с 18 лет) и частичную  (с 14 до 18 лет) дее
способность;

— правомерное поведение долж но быть распространено 
среди б ольш инст ва  населения (что не исклю чает разл и ч 
ного отнош ения лю дей к  праву), в противном случае (м ас
сового наруш ения правовы х норм) общество перестало бы 
нормально ф ункционировать (что обычно им еет место при 
револю циях, граж дански х  войнах или  других социальны х 
катакли зм ах).

Ч то ж е заставляет основную часть населения действо
вать правомерно? Страх из-за  возм ож ной ю ридической 
ответственности? Б оязн ь  н аказан и я?  Л ичны е убеж дения? 
П ривы чка?

Д л я  того чтобы ответить на эти  вопросы, рассмотрим 
более подробно виды  правомерного поведения, которы е вы 
деляю т в зависим ости от главного м отива.
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ВИДЫ ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Социально активное Конформистское Маргинальное

С оциально а кт и вно е  поведение — вы сш ая форма право
мерного поведения, соответствую щ ая высокому уровню 
правосознания и правовой культуры , ответственности и 
добровольности. Если человек осознаёт, насколько необхо
димы , справедливы требования правовых норм и полезно 
его поведение, то своими поступками он приближ ает соци
ально полезный результат. В таком  случае можно говорить 
о его сознательном отнош ении к  праву и своему поведению.

К онф орм ист ское  поведение основано на подчинении 
правовы м предписаниям  без их глубокого и всестороннего 
осознания, без вы сокой правовой активности . Ч еловек под
чиняет своё поведение праву ли ш ь потому, что так  делаю т 
все. Такое поведение типично д л я  социальны х групп с не
достаточно развитой правовой культурой  и правосознани
ем , наприм ер д л я  несоверш еннолетних. (П одумайте, в чём 
заклю чаю тся возм ож ны е негативны е проявления такого 
поведения.)

М ар ги на льно е  правомерное  поведение тож е соответству
ет правовы м  предписаниям , но находится под воздействи
ем государственного принуж дения, продиктовано страхом 
перед наказанием . (Вспомните, кого назы ваю т м аргинала
ми. В чём м ож ет заклю чаться потенциальная опасность 
д л я  общ ества м аргинального поведения? П остарайтесь при
вести соответствую щ ие прим еры  из истории наш его Отече
ства или  зарубеж ны х стран.)

М отивом соверш ения правом ерны х действий может 
быть и личны й интерес, стрем ление удовлетворить опре
делённы е потребности. Н априм ер, именно д л я  этих целей 
заклю чаю тся договоры и соверш аю тся сделки.

К аковы  ж е предпосы лки ф орм ирования правомерного 
поведения?

П реж де всего речь идёт о ю ридических предпосы лках: 
долж ны  сущ ествовать определённые правовые отнош ения 
(правовы е связи  и зависим ост и). Именно они и вы зы ваю т 
к  ж и зн и  ф актическое правомерное поведение участников.

Но правовые акты , докум енты , нормы, преж де чем  во
плотиться в правомерном поведении конкретны х граж дан , 
долж ны  пройти через их  сознание и волю. Т аким  образом, 
можно говорить о психологических предпосы лках. Ч еловек
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долж ен осознать свои ю ридические права и обязанности, 
усвоить ю ридические нормы и в соответствии с этим по
строить своё поведение.

Значение со ц и а льны х  предпосы лок состоит в том, что 
лю ди всегда действую т в определённой социальной среде, 
которая оказы вает на них самое разнообразное влияние. 
Ведь мы с вам и явл яем ся  участникам и м нож ества соци
альны х связей , к аж д ая  из которы х в определённой мере 
влияет на поведение человека.

Подведём итог. Вы, очевидно, смогли убедиться в том, 
что сущ ествование права нераздельно связано с волей и 
сознанием  лю дей. Требования общ ественной ж и зн и , вы 
раж енны е в качестве ю ридических норм , сами по себе не 
станут правилом  поведения до тех пор, пока они не прой
дут через волю и сознание человека, им следую щ его. В 
то ж е врем я и воздействие самого права на общ ественные 
отнош ения так ж е  осущ ествляется через волю и сознание 
человека.

П редпосы лкой правомерного поведения служ ит поним а
ние лю дьми справедливости и полезности правовы х уста
новлений, социальная зрелость и ю ридическая грамотность. 
П равомерное поведение опирается на развитое правосозна
ние и правовую  культуру, которы е позволяю т отличить 
допустимое поведение от недопустимого. В ы сокий уровень 
правосознания общ ества и отдельной личности определяет 
правовую  культуру всего общ ества, способствует вы работке 
и распространению  правомерного поведения.

Словарь
Правовое воспитание — система мер воздействия, н а

правленны х на вы работку вы сокого уровня правосознания 
и правовой культуры .

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Знание определённого минимума правовой информации 
способствует повышению вашей социальной защищённо

сти. Если вы будете хорошо знать свои права и обязанности, 
вас будет труднее обмануть, ввести в заблуждение. Если вы не 
будете знать своих обязанностей и их пределов, то не сможете 
их исполнять и окажетесь бессильными перед произволом 
других лиц.

2 В любой ситуации важно точно знать, что нам мож
но, нельзя, должно или следует делать (с точки зрения 

права).
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3 Поведение, соответствующее нормам права, важно не 
только для общества, но прежде всего для каждого из 

нас: оно помогает заслужить уважение и доверие других лю
дей. Если вы будете следовать закону, соблюдать правовые 
нормы, то другие люди будут относиться к вам как к надёж
ным партнёрам в любом деле.

Документ

Из работы русского философа И. А. Ильина (1883—1954) 
«О правосознании».

...Е сли  человек хочет видеть свои личны е права 
ограж дённы м и и защ ищ ённы м и, то он долж ен влож и ть
ся своим правосознанием  в эту общественную правовую 
ж и зн ь  и верно участвовать в её устроении. В качестве 
законодателя он долж ен верно творить законы  из вер
ной глубины своего правосознания; в качестве судьи и 
чиновника он долж ен толковать и прим енять закон так , 
к ак  этого требует его справедливое правосознание; в к а 
честве рядового подчинённого граж данина он долж ен 
принять закон в своё правосознание и вклю чить при
казы , запреты  и позволения, содерж ащ иеся в законе, в 
процессы м отивации своего поведения.

Во всех этих полож ениях человек призван  к  тому, 
чтобы добровольно вм енит ь себе за ко н ы  своего государ
ства, стараться верно поним ат ь и х  и повиноват ься  им  
по чувству свободно признанной обязанности. П усть эти 
законы  каж у тся  ему ф ормальны м и и внеш ним и — он 
всё-таки долж ен при н ять  их  в порядок сам ообязы вания 
и верно соблю дать их . Это необходимо по следую щ им 
основаниям .

Во-первы х, потому, что в самую  сущ ность права и 
правопорядка входит эта способность — соверш енст во
ват ься  посредст вом лояльного  повиновения  граждан...

Во-вторых, граж данин  призван  добровольно призна
вать и соблю дать законы  своей родины потому, что это 
есть единственны й способ поддерж ивать правопорядок  и 
в то ж е врем я ост ават ься в нём свободным.

Вопросы и задания к документу
1. Какие черты правосознания отмечает И. А. Ильин?
2. Объясните, каким образом человек может принимать 
участие в правовой жизни общества. 3. Какой новый по
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сравнению с текстом учебника аспект раскрыл автор в ха
рактеристике правосознания? В чём вы видите особую цен
ность этого аспекта?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое правосознание? 2. Охарактеризуйте основные эле
менты правосознания. 3. Каким образом взаимодействуют право и 
правосознание? 4. Каковы основные функции правовой культуры? 
5. Что такое правомерное поведение? Каковы его признаки? 6. На 
основе чего формируются мотивы поведения человека в правовой 
сфере? 7. Каковы предпосылки правомерного поведения? 8. Како
во соотношение правосознания, правомерного поведения и право
вой культуры?

ЗАДАНИЯ

1. Согласны ли вы с мнением французского юриста Ж . Карбо- 
нье: «Если человек обладает развитым правосознанием, то так ли 
уж нужна ему информация о законе? При таком правосознании 
гражданин сумеет понять, что является законным»?
2. К какому уровню правосознания можно отнести каждое из 
следующих высказываний?
— «Депутаты Государственной Думы используют свою неприкос
новенность, чтобы обезопасить себя от судебных преследований».
— «Чтобы навести порядок в стране, необходимо расширить спи
сок преступлений, за которые назначается смертная казнь».
— «Основной ценностью правового государства признаются чело
веческая личность, её достоинство, права и свободы».
3. Выполняя письменную работу на тему «Правомерное поведе
ние», большинство учащихся написали, что хороший гражданин 
не должен следовать закону, который нарушает права человека. 
А что по этому поводу думаете вы? Считаете ли такое поведение 
правомерным? Если нет, то почему?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Право и долг подобны пальм ам , которы е не приносят 

плодов, если не растут одна рядом  с другой».
Ф. Л а м енне  (1 7 8 2 — 1 8 5 4 ), ф ранц узски й  писат ель,

философ
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§ 22. Гражданин Российской 
Федерации

Кто может быть гражданином России? Есть ли различия в 
положении иностранного гражданина, живущего и работающего 
в России, и гражданина России? Кому может быть отказано в 
приобретении российского гражданства?

К ак вы знаете, слово «граж данин» употребляется в р аз
личны х см ы слах. В данном случае мы говорим о граж да
нине к а к  индивиде, наделённом граж дански м и, политиче
ским и и ины м и правам и и обязанностям и и поступаю щ ем 
в соответствии с ним и. (Вспомните другие значения этого 
слова.)

Рассмотрим  подробнее правовые основы института гр а ж 
данства.

ГРАЖ ДАНСТВО РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И . В ю ри
дической литературе под граж данством  поним ается право
вая принадлеж ность л и ц а  к  данному государству, т. е. 
признание государством этого лица в качестве полноправ
ного субъекта конституционно-правовы х отнош ений. В мо
нархических государствах употребляется терм ин «поддан
ство», которы й ф ормально означает личную  верность мо
нарху, но в наш е врем я ф актически  равнозначен понятию  
граж данства.

Граж данство РФ  явл яется  единым и равны м  независимо 
от оснований его приобретения. Г раж данин РФ  не м ож ет 
быть лиш ён своего граж данства или  права изм енить его. 
Он не м ож ет быть вы слан  за  пределы Российской Ф едера
ции или вы дан другому государству.

Государство гарантирует граж д ан ам  защ и ту  их  кон сти 
туционн ы х прав, свобод во врем я их  пребы вания на сво
ей территории , защ и ту  и покровительство  за рубеж ом . В 
ответ государство ж д ёт , что граж данин  будет соблю дать 
установленны е закон ы  и вы п олн ять  конституционны е 
обязанности , д аж е если он находится за  пределам и стра
ны . Следует отм етить, что эти  взаим ны е обязательства 
носят персональны й и экстерри тори альн ы й  характер : они 
не прекращ аю тся  в случае длительного  отсутствия гр а ж 
данина на территории  страны  или  п рож и ван и я за  её пре
делам и . К ак  человек становится граж данином  и л и , вы 
р аж аясь  язы ком  закон а , каковы  основания приобретения 
граж данства?

229



По рождению В результате приёма в гражданство

О с н о в а н и я  п р и о б р е т е н и я  г р а ж д а н с т в а

В результате восстановления 
в гражданстве

По иным основаниям 
(оптация, усыновление/удочерение)

Во-первы х, приобретение граж данства по рож дению. Со
гласно нормам Ф едерального закона «О граж данстве Рос
сийской Ф едерации», ребёнок является  граж данином  РФ , 
если на день его рож дения:

а) оба родителя или  единственны й его родитель имеют 
граж данство России (место рож дения ребёнка значения не 
имеет);

б) один из его родителей имеет граж данство Российской 
Ф едерации, а  другой является  лицом  без граж данства, или 
признан  безвестно отсутствую щ им, или место его н ахож 
дения неизвестно (место рож дения ребёнка значения не 
имеет);

в) один из его родителей — граж данин России, а дру
гой — иностранны й граж данин , при условии, что ребёнок 
родился на территории Р Ф  либо если в ином случае он 
станет лицом  без граж данства;

г) оба его родителя (или единственны й его родитель), 
прож иваю щ ие на территории Российской Ф едерации, я в 
ляю тся иностранны м и граж данам и  или  лицам и  без гр аж 
данства, при условии, что ребёнок родился на территории 
Российской Ф едерации, а государство, граж данам и  которо
го являю тся  его родители или  единственны й его родитель, 
не предоставляет ребёнку своё граж данство. Кроме того, 
ребёнок станет граж данином  РФ , если находится на тер
ритории наш его государства более чем полгода, а  место
нахож дение его родителей неизвестно.

Во-вторых, приём  в  граж данст во, или натурализация. 
Любое лицо, достигш ее 18-летнего возраста и обладающ ее 
дееспособностью, имеет право обратиться с заявлением  о 
приёме в граж данство РФ , если оно прож ивает на тер
ритории России в течение п яти  лет непрерывно. К  числу 
других условий относятся: обязательство соблю дать К он
ституцию  Российской Ф едерации и законодательство Рос
сийской Ф едерации, наличие законного источника средств 
к  сущ ествованию , владение русским  язы ком .
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Законодательство предусм атривает упрощ ённую  про
цедуру приёма в граж данство д л я  некоторы х категорий 
иностранны х граж дан  и л и ц  без граж данства. В первую 
очередь речь идёт о вы даю щ ихся деятелях  науки , техни
ки  и культуры ; вы сококвалиф ицированны х специалистах; 
л и ц ах , которы м  предоставляется политическое убеж ищ е на 
территории РФ , а так ж е  о тех, кого в установленном по
рядке признали  беж енцам и.

Кроме того, закон  учиты вает интересы  ветеранов В ели
кой  Отечественной войны , им евш их граж данство бывш его 
СССР и прож иваю щ их на территории РФ ; л и ц , состоящ их 
в браке с граж данам и  России, а  так ж е  тех, кто имеет хотя 
бы одного родителя — российского граж данина, прож ива
ющ его на территории Российской Ф едерации. В упрощ ён
ном порядке получить российское граж данство могут те, 
кто родился на территории РСФ СР и им ел граж данство 
бывш его СССР.

Л ица, которы е в прош лом им ели граж данство  России, 
но по каким -либо основаниям  его утратили , имею т право 
восстановиться в нём.

Закон  о граж данстве предусм атривает и ины е основания 
приобретения граж данства: оптацию , а так ж е  усыновление 
(удочерение) ребёнка.

О птация — это форма приобретения граж данства в свя 
зи с территориальны м и изм енениям и  (т. е. изменением  Го
сударственной границы ). Российским  граж данином  м ож ет 
стать имею щ ий иностранное граж данство ребёнок, усы нов
лённы й (удочерённый) граж данам и  России в соответствии 
с законодательством  России и указанного государства.

Российское законодательство при наличии  определённых 
обстоятельств допускает двойное граж данство, т. е. нали 
чие у граж данина Р Ф  граж данства (подданства) иностран
ного государства.

П одчеркнём , что разл и чи я  в правовом полож ении гр аж 
дан и неграж дан  ни в коей мере не означаю т дискрим и
нации последних. Государство защ ищ ает права человека 
независимо от его граж данства.

П РА ВА  И ОБЯЗАННОСТИ ГРА Ж Д А Н И Н А  РОССИИ. 
П рава человека и права граж данина часто упом инаю тся в 
одной связке , однако их  содерж ание не тож дественно. В 
чём разл и чи я  м еж ду ним и?

Н апом ним, что права  человека  являю тся  исходны м и, 
они присущ и всем лю дям  от рож дения независимо от того, 
являю тся  они граж данам и  государства, в котором ж ивут, 
или  нет. К  их  числу относят право на ж и зн ь, право на 
свободу и личную  неприкосновенность, право на частную
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ж и зн ь  и другие права, которые создаю т условия для сам о
определения, сам ореализации личности , обеспечения её не
зависимости от любого незаконного вмеш ательства.

П р а ва  граж данина  вклю чаю т в себя те права, которые 
закрепляю тся  за  лицом  только в силу его граж данства.

Т аким  образом, каж д ы й  граж данин  того или  иного го
сударства обладает всем ком плексом  прав, относящ ихся к 
общ епризнанны м  правам  человека, плюс всеми правами 
граж данина, признаваем ы м и в данном государстве. К ак 
вы понимаете, только граж данам  Российской Ф едерации 
принадлеж ит право участвовать в управлении делам и го
сударства. Оно подразумевает право граж дан  на участие в 
проведении референдумов и свободу выборов, право быть 
избранны м и в органы  государственной власти. Т ак , ис
клю чительно российские граж дане могут быть депутата
ми, судьям и, прокурорам и, следователям и, работниками 
органов безопасности, там ож енной служ бы , военнослуж а
щ им и, капитанам и  м орских кораблей и воздуш ны х судов, 
арбитраж ны м и управляю щ им и при банкротстве. Н аконец, 
только граж данин  России м ож ет бы ть избран П резидентом .

П риним ая на себя обязательства по обеспечению прав 
человека, государство в то ж е врем я имеет право требо
вать от него поведения, которое соответствовало бы стан 
дартам , закреплённы м  в ю ридических нормах. Поэтому го
сударство ф ормулирует свои требования к  индивидам  через 
систему обязанностей, устанавливает меры ю ридической 
ответственности за их невы полнение.

М ожно сказать, что обязанность — это объективно необ
ходимое, долж ное поведение человека. Отметим, что часть 
конституционны х обязанностей распространяется на всех 
л и ц , прож иваю щ их в государстве. Т ак , К онституция РФ  
предусм атривает обязанность каж дого  платить установлен
ные налоги и сборы; сохранять природу и окруж аю щ ую  
среду, бережно относиться к  природным богатствам; забо
титься о сохранении исторического и культурного насле
д и я , беречь пам ятн и ки  истории и культуры ; заботиться о 
детях  и нетрудоспособных родителях.

П ониманию  правового статуса граж данина РФ  поможет 
подробное рассмотрение некоторы х его конституционны х 
обязанностей. В частности, в К онституции указано , что 
долгом и обязанностью  граж данина РФ  явл яется  защ ита 
Отечества

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. Г раж дане РФ  несут во
енную  служ бу в соответствии с Ф едеральны м  законом  «О 
воинской обязанности и  военной служ бе». Н апом ним , что 
воинская обязанность граж данина Р Ф  вклю чает: воинский
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учёт, обязательную  подготовку к  военной служ бе, призы в 
на военную служ бу и прохож дение военной служ бы , а т а к 
ж е пребывание в запасе, призы в на военные сборы и про
хож дение военны х сборов в период пребы вания в запасе.

О становимся на тех аспектах  воинской обязанности, с 
которы м и юношам — вы пускникам  ш колы  предстоит со
прикоснуться в обозримом будущ ем.

П реж де всего подчеркнём , что в год достиж ения 17-лет- 
него возраста молодой человек обязан (в период с 1 ян ва
ря  по 31 м арта) встать на воинский учёт в райвоенкомате 
по месту ж ительства. Он долж ен явл яться  по повестке в 
установленное время в райвоенком ат. Н аруш ение правил 
воинского учёта, н еявка  по вы зовам  в военный ком иссари
ат без уваж ительной  причины  влекут предупреж дение или 
адм инистративны й ш траф .

Н а военную  служ бу призы ваю тся все граж дане м у ж 
ского пола в возрасте от 18 до 27 лет , не им ею щ ие права 
на освобож дение или  отсрочку от при зы ва. За  уклонение 
от п ри зы ва  на военную  служ бу установлена уголовная 
ответственность. Закон  предусм атривает возм ож ность по
ступления м уж чи н  и ж ен щ и н  на военную  служ бу по кон 
тракту .

Срок военной служ бы  по призы ву составляет 12 м еся
цев. Граж дане, поступивш ие на военную служ бу по кон 
тракту , проходят её в срок, указанны й  в контракте.

А к а к  быть в том случае, если молодой человек не мо
ж ет служ ить по состоянию  здоровья? Если его признаю т 
не годным или  ограниченно годным к  военной служ бе, то 
он м ож ет быть освобождён от призы ва н а  военную сл у ж 
бу. Кроме того, призы ву не подлеж ат граж дане, имею щ ие 
учёную  степень кандидата наук или  доктора наук. А т а к 
ж е те, чьи  отец, м ать, родной брат, родная сестра погибли 
при исполнении им и обязанностей военной служ бы .

Закон  предусм атривает возм ож ность отсрочки от при 
зы ва на военную служ бу для некоторы х категорий гр аж 
дан призы вного возраста. Основанием д л я  этого являю тся 
временные проблемы со здоровьем; необходимость ухода за 
родственником или  близким  человеком , которы й не мож ет 
обходиться без посторонней помощ и; воспитание ребёнка 
без м атери. О тсрочку получает и граж данин , имею щ ий 
двух и более детей или  одного ребёнка-инвалида в возрас
те до 3 лет и т. п.

Право на отсрочку предоставляется граж данам , обучаю
щ им ся по очной форме обучения в;

а) средних ш колах , если уж е исполнилось 18 лет (до до
стиж ения 20 лет);
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б) учреж дениях начального и среднего профессионально
го образования, если они до поступления в них не полу
ч или  среднего (полного) общего образования или  достигли 
призы вного возраста в последний год обучения в среднем 
профессиональном учебном заведении;

в) учреж дениях  вы сш его профессионального образова
ния.

Право на отсрочку от призы ва имею т и граж дане, по
лучаю щ ие послевузовское профессиональное образование 
по очной форме обучения (аспирантура и т. п .), а  такж е 
те, ком у это право дано на основании указов П резидента.

Вопросы прохож дения военной служ бы  (срок, закл ю 
чение контракта , порядок отбора кандидатов и др.) регу
лирую тся П олож ением , утверж дённы м  У казом  П резиден
та РФ . П равовое полож ение военнослуж ащ их определено 
Ф едеральны м  законом  «О статусе военнослуж ащ их».

А Л ЬТЕРН А ТИ В Н А Я  ГРА Ж Д А Н СК А Я С Л У Ж БА . В свя 
зи с вы ш еизлож енны м  м ож ет возникнуть вопрос: а как  
быть в том случае, если несение военной служ бы  противо
речит убеж дениям  или  вероисповеданию  граж данина?

Закон  предоставляет ему право на замену военной сл уж 
бы альтернативной граж данской . Д обавим, что такое право 
имею т и представители коренны х м алочисленны х народов, 
которые ведут традиционны й образ ж изни , осущ ествляю т 
традиционное хозяйствование и заним аю тся традиционны 
ми пром ы слам и (наприм ер, представители коренны х наро
дов Севера, заним аю щ иеся оленеводством, рыболовством и 
охотой).

Что ж е такое альтернативная граж д ан ская  служ ба 
(АГС)? Это особый вид трудовой деятельности в интере
сах общества и государства, осущ ествляемой граж данам и 
взам ен военной служ бы  по призы ву. АГС м ож ет осущ ест
вляться в м едицинских и ины х государственных учреж де
н и ях , а  такж е в организациях  В ооруж ённы х Сил Россий
ской Ф едерации, других войск, воинских ф ормирований и 
органов в качестве граж данского персонала. Она регулиру
ется Трудовым кодексом  Российской Ф едерации с учётом 
особенностей, предусм отренны х Ф едеральны м  законом  «Об 
альтернативной граж данской  служ бе».

Отметим, что при реш ении вопроса о виде работы , про
фессии и долж ности, на которы х м ож ет быть зан ят  гр аж 
данин, направляем ы й  на альтернативную  граж данскую  
служ бу, и месте её прохож дения учиты ваю тся образова
ние, специальность, к вал и ф и кац и я , опы т предыдущ ей ра
боты, состояние здоровья, семейное полож ение граж дан и 
на, а  такж е потребность организаций в трудовых ресурсах.
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Г раж данин, реш ивш ий воспользоваться этим правом, 
долж ен пом нить, что срок такой  служ бы  в 1,75 раза пре
вы ш ает установленны й Ф едеральны м  законом  «О воинской 
обязанности и военной службе» срок военной служ бы  по 
призы ву и составляет 21 м есяц . В случае прохож дения 
граж данской  служ бы  в качестве граж данского персонала в 
организациях  В ооруж ённы х Сил Российской Ф едерации её 
срок составляет 18 м есяцев.

К ак  ж е  граж данин м ож ет реализовать своё право на 
альтернативную  граж данскую  службу?

П реж де всего он долж ен вовремя подать заявление о за 
мене военной служ бы  по призы ву альтернативной граж д ан 
ской служ бой (не позднее чем за полгода до срока своего 
призы ва). В заявлении  необходимо обосновать, почему не
сение военной служ бы  противоречит его убеж дениям  или 
вероисповеданию . М олодой человек вправе указать  лиц, 
которые согласны подтвердить его аргументы .

Граж данину, в отнош ении которого призы вной ком ис
сией вынесено заклю чение о замене военной служ бы  по 
призы ву альтернативной граж данской  служ бой, вручается 
повестка с указанием  срока явк и  на м едицинское освиде
тельствование и заседание призы вной ком иссии для реш е
ния вопроса о направлении его на альтернативную  гр аж 
данскую  служ бу. В противном случае он призы вается на 
военную службу.

П РА ВА  И  ОБЯЗАННОСТИ Н А ЛОГОПЛА ТЕЛЬЩ И КА. 
Одним из непременны х требований к  человеку и граж д а
нину, который ж ивёт в обществе и пользуется его блага
ми, является  обязательная уплата законно установленны х 
налогов и сборов. Н апом ним , что с помощью налогов госу
дарство обеспечивает обороноспособность страны  и безопас
ность граж дан , развивает эконом ику, образование, науку, 
здравоохранение в интересах всего общ ества, обеспечивает 
социальную  защ иту  своих граж дан .

Н алоговы м  кодексом  Российской Ф едерации установле
но, что налоги уплачиваю тся в определённых разм ерах и в 
заранее указанны е сроки. За  уклонение от уплаты  и нару
ш ение порядка уплаты  налогов налогоплательщ ики  несут 
административную , а в отдельны х случаях  — уголовную 
ответственность. Н апом ним , что налогоплательщ икам и 
признаю тся организации  и ф изические ли ц а, на которы х 
в соответствии с Н алоговы м  кодексом  РФ  возлож ена обя
занность уплачивать налоги.

Н алогоплательщ ики долж ны  встать на учёт в органах 
Ф едеральной налоговой служ бы , если так ая  обязанность 
предусмотрена законодательством  о налогах и сборах, ве-
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Получать от 
налоговых 

органов бесплатную 
информацию 
о действущих 

налогах

Использовать 
налоговые льготы 

при наличии 
оснований и в порядке, 

установленном 
законодательством

Получать 
своевременный 

зачёт или возврат 
сумм, излишне 

уплаченных либо 
излишне 

взысканных

П р а в а  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в

Требовать 
возмещения в полном 

объёме убытков, 
причинённых 
незаконными 

актами налоговых 
органов

Не выполнять 
неправомерных 

требований 
налоговых 

органов

Обжаловать 
в установленном 
порядке решения 

налоговых органов 
и действия 

(бездействие) 
их должностных лиц

Присутствовать 
при проведении 

выездной налоговой 
проверки

Требовать 
соблюдения 

налоговой тайны

сти в установленном порядке учёт своих доходов (расхо
дов) и объектов налогооблож ения так ж е  в случаях , пред
усмотренных указанны м  законодательством . Они не имеют 
права препятствовать законной деятельности долж ностны х 
ли ц  налоговы х органов при  исполнении им и своих служ еб
ных обязанностей. Н алогоплательщ ики обязаны  предостав
л ять  налоговому органу необходимую инф ормацию  и доку
менты в случаях  и порядке, предусмотренны х Налоговым 
кодексом РФ .

Но обязанность своевременно и в полном объёме уп л а
чивать налоги и сборы сочетается с опредёленными п ра
вами налогоплательщ иков, установленны м и в законе. Р ас
смотрим некоторы е и з них.

Н алогоплательщ ики имею т право: получать бесплатную 
информацию  о действую щ их налогах и сборах, законода
тельстве о налогах и сборах, о правах и обязанностях н а
логоплательщ иков, полномочиях налоговы х органов и  их 
долж ностны х л и ц , а так ж е  письм енны е разъяснения по 
вопросам прим енения законодательства о налогах и сборах. 
Они могут пользоваться льготам и по уплате налогов на ос
нованиях и  в порядке, установленны х законодательством ,
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и получать отсрочку, рассрочку или налоговы й кредит. 
Н алогоплательщ ик вправе не вы полнять неправомерны е 
акты  и требования налоговы х органов; обж аловать в уста
новленном порядке реш ения налоговы х органов и действия 
(бездействие) их долж ностны х лиц ; требовать соблюдения 
налоговой тайны  и возм ещ ения в полном объёме убытков, 
причинённы х незаконны м и реш ениям и налоговы х органов 
или  незаконны м и действиям и (бездействием) их  долж ност
ных л и ц , и др.

Зам етим , что мерой ответственности за  налоговые право
наруш ения является  налоговая сан кц и я в виде ш траф а.

Словарь
Налогоплательщик — ф изическое или ю ридическое 

лицо, на которое законом  возлож ена обязанность уплачи
вать налоги и сборы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1Как гражданин РФ, вы располагаете широким кругом 
прав, соблюдение которых гарантировано вам государ

ством. Вместе с тем необходимо чётко усвоить, что государ
ство вправе потребовать от вас выполнения ваших конститу
ционных обязанностей, даже если вы находитесь за его пре
делами.

2 Находясь за пределами государства временно (в тури
стической поездке, по приглашению друзей и т. п.) или 

постоянно проживая на территории другого государства, вы 
можете рассчитывать на защиту со стороны России. Её инте
ресы за рубежом и ваши, как гражданина, представляют ди
пломатические и консульские учреждения РФ.

3 Полезно познакомиться с содержанием федеральных за
конов, упомянутых в тексте параграфа, регулярно сле

дить за внесением в них изменений, для того чтобы знать 
свои права и обязанности гражданина.

4 Советуем юношам познакомиться с содержанием Фе
деральных законов «О воинской обязанности и военной 

службе» и «Об альтернативной гражданской службе». Не ре
комендуем вам игнорировать повестки военкомата. При этом 
подчеркнём, что единственным основанием для явки в военко
мат может быть только собственноручно подписанная повест
ка (при этом вы не имеете права не подписывать повестку, 
вручаемую вам лично). Повестка, подписанная любыми други
ми лицами или переданная через них, а также звонок по теле-
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фону с требованием явиться не влекут никаких последствий. 
В случае неявки в подобных ситуациях к ответственности при
влечь вас не смогут.

5 Молодой человек, решивший воспользоваться правом на 
замену военной службы по призыву АГС, должен пони

мать, что ему может быть отказано в этом. Важно вовремя 
подать заявление, в котором следует сообщить имеющие
ся доводы о том, что несение военной службы противоречит 
убеждениям или вероисповеданию.

Документ

Из Федерального закона «О гражданстве Российской Фе
дерации».

Статья 9. Граж данство детей
...2. Д ля приобретения или  прекращ ения граж данства 

Российской Ф едерации ребёнком в возрасте от четы рнад
цати  до восемнадцати лет необходимо его согласие.

3. Граж данство Российской Ф едерации ребёнка не мо
ж ет быть прекращ ено, если в результате прекращ ения 
граж данства Российской Ф едерации он станет лицом  без 
граж данства.

4. Граж данство ребёнка не изм еняется при изменении 
граж данства его родителей, лиш ённы х родительских прав. 
В случае изм енения граж данства ребёнка не требуется со
гласие его родителей, лиш ённы х родительских прав...

Статья 14. П риём  в граж данство Российской Ф едера
ции в упрощ ённом порядке

...2. В граж данство Российской Ф едерации приним а
ю тся в упрощ ённом п оряд ке ... ребёнок и недееспособное 
лицо, являю щ иеся иностранны м и граж данам и  или  л и ц а
ми без граж данства:

а) ребёнок, один из родителей которого имеет гр аж 
данство Российской Ф едерации, — по заявлению  этого 
родителя и при наличии  согласия другого родителя на 
приобретение ребёнком граж данства Российской Ф едера
ции. Такое согласие не требуется, если ребёнок прож и
вает на территории Российской Ф едерации;

б) ребёнок, единственны й родитель которого имеет 
граж данство Российской Ф едерации, — по заявлению  
этого родителя;

в) ребёнок или  недееспособное лицо, над которы ми 
установлены  опека или  попечительство, — по заявлению  
опекуна или  попечителя, имею щ их граж данство Россий
ской Ф едерации.
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Вопросы и задания к документу
1. Опираясь на основной текст параграфа и приведённые 
фрагменты документа, сформулируйте условия, определяю
щие гражданство детей в нашей стране. 2. Выскажите своё 
мнение: можно ли утверждать, что при решении вопроса 
гражданства детей законодательство Российской Федерации 
стремится максимально учесть интересы ребёнка? В своём 
ответе приведите не менее трёх аргументов, подтверждаю
щих вашу точку зрения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое гражданство? Каковы принципы российского граждан
ства? Назовите основания приобретения гражданства. 2. В отноше
нии каких категорий иностранных граждан и лиц без гражданства 
может быть применена упрощённая процедура приёма в россий
ское гражданство? 3. В чём отличия прав гражданина от прав че
ловека? Каковы права гражданина РФ? Назовите конституционные 
обязанности, возложенные на гражданина РФ. 4. Что такое воин
ская обязанность? 5. Что такое альтернативная гражданская служ
ба? Кто имеет право на замену военной службы по призыву АГС? 
6. Каковы основные права и обязанности налогоплательщика?

ЗАДАНИЯ

1. В конституциях стран мира, следуя установившейся в между
народно-правовых актах терминологии, говоря о правах человека, 
употребляют слова «каждый имеет право...», «никто не может 
быть лишён...», «все», «личность». Когда же речь идёт о правах, 
предоставляемых только лицам, имеющим гражданство данного 
государства, то употребляется чёткая формулировка «граждане 
имеют право». Познакомьтесь с главой 2 Конституции РФ. В ка
ких статьях говорится о правах гражданина? Что это за права? 
Чем они отличаются от других прав, сформулированных в этой 
же главе?
2. Почему защита Отечества названа в Конституции РФ и дол
гом, и обязанностью гражданина? Почему слова «долг» и «обя
занность» стоят рядом?
3. Молодой человек должен быть призван на военную службу 
осенью. Он решил воспользоваться правом на замену военной 
службы по призыву альтернативной гражданской службой и по
дал заявление в военкомат за несколько дней до начала осеннего 
призыва. Как вы думаете, будет ли удовлетворена его просьба? 
Ответ поясните.
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4. В 2010 г. «Левада-центр» провёл опрос 1600 россиян. Один 
из вопросов звучал так: «Как Вы лично относитесь к службе в 
армии?» Результаты опроса вместе с данными аналогичных ис
следований, проведённых ранее, представлены в виде диаграммы 
(в % от числа отвечавших).

Каждый настоящий мужчина должен 
пройти службу в армии

3  Служба в армии — долг, который нужно отдать государству, 
пусть даже это не отвечает Вашим интересам

П  Служба в армии — бессмысленное и опасное занятие, 
и нужно любыми средствами стараться избежать её

Щ Затруднились ответить

Какие выводы можно сделать на основе данных диаграммы? А 
как бы вы ответили на этот вопрос? Своё мнение обоснуйте.
5. Подберите в периодической печати примеры, иллюстрирую
щие налоговые правонарушения в России. Проанализируйте их 
и сформулируйте наиболее общие причины налоговых право
нарушений.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Чтобы сделать из людей хорош их граж дан, им следует 

дать возм ож ность проявить свои права граж дан  
и исполнять свои обязанности граж дан».

С. С м айле (1 8 1 6 —1 9 0 3 ), а н гли й с к и й  писат ель
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§ 23. Гражданское право
Что значит стать участником гражданских правоотношений? 

Какая разница между приватизированной и неприватизирован
ной квартирами? Кто может открыть счёт в банке? Как исполь
зовать право на результаты интеллектуальной деятельности?

Г раж данское право явл яется  одной из слож нейш их от
раслей российской системы права и, к а к  вы уж е знаете, от
носится к  области частного права. Очень многие ситуации 
наш ей повседневной ж и зн и  связаны  с понятием  «граж дан
ское правоотнош ение», а  значит, долж ны  рассм атриваться 
в соответствии с нормами К онституции и Граж данского 
кодекса Российской Ф едерации.

ГРА Ж Д А Н СК И Е ПРАВООТНОШ ЕНИЯ. Г р а ж д а н с к и е  
п р а в о о т н о ш е н и я  — имущ ественные или личны е неимущ е
ственные отнош ения, урегулированны е нормами граж дан
ского права. Вы изобрели что-то интересное, ваш  друг к у 
пил у вас ноутбук, вам досталось наследство или вы наш ли 
клад  — все эти и многие другие конкретны е ж изненны е 
обстоятельства могут стать основанием для возникновения, 
изм енения и прекращ ения граж данских правоотнош ений. 
В граж данских правоотнош ениях обязательно присутству
ют субъект правоотнош ения, объект правоотнош ения и со
держ ание правоотнош ения. Остановимся на этом подробнее.

У частников граж данско-правовы х отнош ений называю т 
с у б ъ е к т а м и  г р а ж д а н с к о г о  п р а в а .  И ми м ож ет быть самый 
ш ирокий  круг участников — это и граж дане, и ю ридиче
ские ли ц а, и государство.

Граж дане ( ф изические л и ц а )  становятся субъектам и 
граж дански х  правоотнош ений, если они обладаю т гр а ж 
данской правоспособностью и дееспособностью. Г раж дан
ской правоспособностью, к а к  вы уж е знаете, обладаю т все 
граж дане, она возникает с момента рож дения человека и 
прекращ ается с его смертью . Н апом ним , что речь идёт о 
возмож ности им еть указанны е в законах  права и обязан
ности. Т ак , правом на защ иту  чести в наш ем  государстве 
обладает каж д ы й , а  правом на защ иту  ваш ей чести облада
ете только вы . Правом на частную  собственность обладают 
все граж дане страны , правом ж е владеть трёхком натной 
квартирой , которая находится по определённому адресу, 
обладает именно граж данин  К . (если право собственности 
на квартиру  оформлено).

Г раж данская дееспособност ь , к ак  вы пом ните, — это 
способность своими действиям и приобретать и осущест-
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влять  граж дански е права. Само понятие «дееспособность» 
предполагает, что человек осознаёт свои действия, руко
водит им и, правильно их  оценивает — в том числе и с 
правовой точки  зрения. Когда человек м ож ет быть дей
ствительно к  этому готов? Безусловно, не в момент рож де
н и я . Г раж данский  кодекс Российской Ф едерации (ГК РФ ) 
закреп л яет  наличие и объём дееспособности в зависимости 
от возраста. С момента рож дения до 6 лет ребёнок счи
тается полностью недееспособным. Следую щ ая возрастная 
группа — с 6 до 14 лет (малолетние) — признаётся ч а
стично дееспособной: ГК РФ  разреш ает ребятам  соверш ать 
м елкие бытовые сделки , распоряж аться  денеж ны м и сред
ствам и, предоставленны м и родителям и (наприм ер, сходить 
в м агазин  за  продуктам и, купить себе игруш ку).

Особую категорию  составляет возраст от 14 до 18 лет, 
к  которому относитесь и вы . Дееспособность несоверш ен
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет определяется ГК РФ  
следую щ им образом. Вы м ож ете продолж ать учёбу или  н а
чать трудиться и  при этом имеете право соверш ать сделки  
м а л о л е т н и х , самостоятельно распоряж аться своей стипен
дией, заработком  и ины м и доходами, вносить вклады  в 
банк от своего им ени. А  вот заклю чать остальны е сделки 
мож но только при письменном согласии ваш их родителей. 
Они ж е  несут ответственность за ваш и действия до дости
ж ен и я  вами соверш еннолетия: за  причинённы й вам и вред 
(наприм ер, за  испорченную  или  сломанную  чуж ую  вещь) 
возм ещ ать убы тки будете вы , а  если денег не хватит — 
ваш и родители. Т аким  образом, вы обладаете частичной 
дееспособностью.

С 18 лет граж д ан ская  дееспособность в полном объёме 
наступает для всех граж дан  Российской Ф едерации. В по
рядке исклю чения полную  дееспособность в возрасте от 16 
до 18 лет могут получить граж дане, которы е занялись с 
согласия родителей (законны х представителей) предприни
мательством , работаю т по трудовому договору или  вступи
ли  в брак.

Ю ридические л и ц а , т. е. ком м ерческие и неком мерче
ские организации , имею т в собственности или  управлении 
обособленное им ущ ество и могут от своего им ени вступать 
в граж дански е правоотнош ения. Х лебный завод, ю велир
ны й м агазин , ваш а средняя общ еобразовательная ш кола — 
это всё прим еры  ю ридических л и ц . Способность иметь 
граж данские права и нести обязанности возникает с мо
м ента регистрации ю ридического ли ц а. В Граж данском  
кодексе предусмотрены различны е организационно-право
вые формы ю ридических л и ц . Но какой  бы организацион-
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но-правовой форме ни соответствовало ю ридическое лицо, 
признаётся его равноправие с прочими субъектам и право
отнош ений, а все его действия долж ны  соответствовать 
нормам граж данского права.

У частникам и граж дански х  правоотнош ений могут быть 
Российская Ф едерация, субъекты  Российской Ф едерации, 
м униципальны е образования, которы е составляю т особую 
группу субъектов граж данского  права, обладаю щ их опре
делённы ми властны м и полномочиям и. Г раж данский  ко
декс Российской Ф едерации, регулирую щ ий граж данско- 
правовые отнош ения, явл яется  результатом  законотворче
ской деятельности государства, которое м ож ет вы ступать 
участником  этих правоотнош ений. П ри этом статья 124 
Граж данского кодекса РФ  указы вает, что государство, его 
субъекты  и м униципальны е образования «выступаю т в от
нош ениях, регулируем ы х граж дански м  законодательством , 
на р а в н ы х  н а ч а л а х  с ины м и участникам и этих отнош е
ний — граж данам и  и ю ридическим и лицам и».

Почти всё, что нас окруж ает в повседневной ж и зн и , мо
ж ет стать объектом граж данских правоот нош ений: вещ и, 
услуги, некоторая инф орм ация, результаты  и нтеллектуаль
ной деятельности, нем атериальны е блага (ж изнь, здоровье, 
достоинство личности, честь, доброе им я и т. д.).

Содерж анием граж данского правоот нош ения  становятся 
права и обязанности, которы е касаю тся непосредственных 
участников этого правоотнош ения. П ри этом права и обя
занности всегда неразры вно связаны , возникаю т одновре
менно. С каж ем , вы  приобрели велосипед. Чтобы вы могли 
реализовать права на купленны й товар, продавец обязан 
передать вам этот товар. Ещ ё пример: здоровью человека 
нанесён вред. У потерпевш его возникает право на получе
ние ком пенсации за  нанесённы й вред, а  у  ответчика воз
н икает обязанность вы платить компенсацию .

Э л е м е н т ы  г р а ж д а н с к и х  п р а в о о т н о ш е н и й

Объекты  ̂ Содержание Субъекты
правоотношений правоотношений правоотношений

В зависимости от того, что становится объектом право
отнош ения, у  граж данина возникаю т определённые им ущ е
ственны е и личны е неимущ ественны е права.

ИМ УЩ ЕСТВЕНН Ы Е ПРАВА. Совершенно обы чная си
туация: ваш  друг куп и л  м отоцикл, а  значит, мотоцикл
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стал его собственностью. П раво собственности порождает 
три правом очия. С этого момента ваш  друг получил п ра
во владения, пользования и распоряж ения своим мото
циклом  — это всё относится к  им ущ ественны м  правам . 
П раво  владет ь  предоставляет возмож ность ваш ему дру
гу быть хозяином  конкретной вещ и. П раво  пользования  
позволяет ему ездить на данном транспортном средстве. 
И спользуя право распоряж ения  имущ еством , собственник 
м отоцикла реш ит: будет он пользоваться м отоциклом  сам, 
или разреш ит ездить на нём кому-то ещ ё, или подарит 
его, или продаст. Т аким  образом, им ущ ественны е права 
возникаю т по поводу обладания  каким -либо имущ еством 
или по поводу его передачи  одним лицом  другому лицу.

Ч ащ е всего объектом  им ущ ественны х граж д ан ски х  
правоотнош ений становятся  вещ и. П равда, не в сякая  
вещ ь м ож ет бы ть предметом  граж данско-правовы х сде
лок: т а к , не м огут быть объектом  граж д ан ски х  правоот
нош ений отдельны е виды вооруж ений , яд ерн ая  энергия, 
ограничено обращ ение ряд а л екарств , сильнодействую щ их 
ядов. О круж аю щ ие нас вещ и разл и чн ы , поэтому закон о
дательство указы вает  на определённы е группы  вещ ей. 
В о-первы х, вещ и могут бы ть делим ы м и и неделим ы м и. 
П редставьте, что наследники  д елят дом , за каж д ы м  из 
собственников м ож ет быть закр еп л ен а  определённая часть 
дома (дом — вещ ь делим ая). А к а к  разделить автомобиль 
или  телевизор? Они будут отнесены  к  вещ ам  недели
мым.

Кроме того, вещ и бываю т движ им ы е и недвиж им ы е. К 
недвиж им ы м  вещ ам  относятся земельны е участки , ж илы е 
здания, сооруж ения, предприятия и т. д. В список недви
ж им ы х вещ ей попали и  вещ и вполне подвиж ны е — воз
душ ны е и м орские суда, косм ические корабли и спутники. 
Не случайно согласно ГК Р Ф  все сделки  с недвиж им ы м и 
вещ ами (недвиж имостью ) требуют государственной реги 
страции — ведь речь идёт о таки х  вещ ах , вокруг которы х 
часто возникаю т споры, имею т место ф акты  м ош енниче
ства. Вместе с тем  смеш но было бы требовать серьёзного 
оф ормления документов, наприм ер, при покупке воздуш 
ного ш ари ка  — это вещ ь д ви ж и м ая  и будет достаточно 
чека на купленны й товар.

О бъектами граж дански х  им ущ ественны х правоотнош е
ний могут явл яться  деньги и ценны е бумаги. Они вы сту
паю т в качестве платёж ны х средств.

Д ен ьги  к а к  объект граж дански х  правоотнош ений, к ак  
имущ ество имею т ряд  особенностей. ГК РФ  указы вает, что 
законны м  платёж ны м  средством в России является  рубль.
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Обращение иностранной валю ты оговаривается специаль
ными норм ативно-правовы ми актам и .

Ц е н н а я  бум ага  (ак ц и я , облигация, вексель и т. д.) я в 
л яется  документом , которы й удостоверяет имущ ественные 
права. Н априм ер, закреп л яет  права владельца на получе
ние части прибы ли акционерного общ ества в виде дивиден
дов (доли от прибы ли) и на участие в управлении акц и о
нерным обществом. А кционер вправе продать акц и и  дру
гому лицу или получить ком пенсацию , равную стоимости 
акц и й , в том числе и в случае л и квидации  предприятия.

Обращаем ваш е вним ание, что собственник не только 
вправе владеть, пользоваться и распоряж аться имущ еством, 
он такж е  обязан содерж ать его в надлеж ащ ем  состоянии. 
Д аж е та к а я  мелочь, к а к  неисправны й кран  в квартире ва
ш их соседей сверху, м ож ет доставить вам (да и другим 
ж ильцам ) множество хлопот. То есть необходимо помнить 
об ответственности, которую  на вас наклады вает право 
владения ваш им  имущ еством . Российское законодательство 
запрещ ает соверш ать действия, которы е могут наруш ить 
право собственности другого граж данина. Т ак , например, 
заигравш ем уся во дворе ф утболисту придётся самому или 
вместе с родителям и (что зависит от его дееспособности) 
возместить стоимость случайно разбитого оконного стекла.

Л И Ч Н Ы Е  Н ЕИМ УЩ ЕСТВЕННЫ Е ПРАВА . Л и ч н ы е  н е 
и м у щ е с т в е н н ы е  п р а в а  — особая категория граж данских 
прав, которы е с рож дения принадлеж ат граж данину, не
отделимы от него. Эти права не связаны  с обладанием  и 
распоряж ением  имущ еством . Д авайте рассмотрим некото
рые из них.

К аж ды й  человек имеет право на  ж изнь. Только что ро
дивш ийся м алы ш  уж е обладает этим правом. Само право 
на ж и зн ь имеет две стороны. К аж ды й из нас вправе са
мостоятельно реш ать вопросы, связанны е с сохранением  
ж и зн и . П ричём  речь идёт не только о сохранении ж изни  
в принципе, но и о том, какой  этой ж и зн и  быть (если 
речь идёт, наприм ер, об изм енении пола). Другой стороной 
права на ж и зн ь  явл яется  право на распоряж ение ж изнью . 
С лож нейш ее реш ение приним ает человек, которы й идёт 
добровольцем воевать в горячих точках . Не менее слож 
ное реш ение приним ает больной человек , отказы ваясь от 
медицинского вм еш ательства, которое могло бы продлить 
ему ж изнь.

П раво  на  им я  позволяет каж дом у из нас владеть, поль
зоваться и распоряж аться своим именем . Под именем чело
века поним аю т его им я к а к  таковое, отчество и ф амилию . 
Н екоторы е ю ристы настаиваю т, что частью  имени являет-
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ся подпись. И м я человека записы вается сначала в свиде
тельство о рож дении, а  позж е в паспорт. В определённых 
ситуациях  человек вправе скры ть своё и м я , использовать 
псевдоним и даж е имеет возмож ность изм енить своё им я. 
Однако изменение им ени не означает, что в обществе по
яви л ся  новы й граж данин . И зменилось только им я, а  все 
права и обязанности, которы м и обладал человек , за  ним 
сохраняю тся.

«Береги честь смолоду» — учит нас старая пословица. 
П раво на за щ и т у чест и и дост оинст ва  гарантирую т нам 
Конституция и Граж данский кодекс. Это право позволяет, 
с одной стороны, использовать представление о себе: это не 
только приятно, но и действительно важ но, когда окруж а
ющ ие тебя люди знают о твоей честности, доброжелатель
ности, о твоём профессионализме. С другой стороны, у нас 
есть право защ ищ ать слож ивш ееся представление. Вы впра
ве требовать через суд опроверж ения обнародованных о вас 
сведений, если они: а) являю тся порочащ ими, б) не соот
ветствуют действительности, в) получили распространение. 
Если эти сведения были опубликованы в средствах массовой 
информации, то и опровергнуты они долж ны  быть в тех же 
средствах массовой инф ормации. Н аряду с опровержением 
порочащ их сведений граж данин вправе требовать возмещ е
ния убытков и компенсации морального вреда.

Среди прав, которы м и каж д ы й  из нас обладает, — п ра
во на индивидуальны й облик, право на здоровье, право на 
тайну частной ж и зн и  и её неприкосновенность — есть и 
другие права. Но суть их неизменна — они составляю т 
личны е неимущ ественные права граж дан .

ПРАВО НА РЕЗУ Л ЬТА Т И Н ТЕЛ ЛЕКТУ А Л ЬН О Й  Д Е Я 
ТЕЛЬНОСТИ. Среди объектов граж дански х  прав, по пово
ду которы х возникаю т граж дански е правоотнош ения, ста
тья  128 Граж данского кодекса Р Ф  назы вает «результаты  
интеллектуальной деятельности и приравненны е к  ним 
средства индивидуализации  (интеллектуальная собствен
ность)». Само слово «интеллектуальная» говорит о том, 
что к  такого рода собственности относятся разнообразны е 
результаты  умственной, духовной деятельности. Это могут 
быть и литературное произведение, и авторское исполне
ние песни, и изобретение. Вы знаете о пиратах , которые 
бороздили моря и грабили торговые корабли; в наш е вре
мя пираты  стали вы глядеть совсем по-иному и стрем ятся 
собрать соверш енно другие сокровищ а — чуж ие мысли, 
чуж ие ф ильм ы , чуж ие записи ...

П р а в о  н а  р е з у л ь т а т ы  и н т е л л е к т у а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  — 
это исклю чительны е права  к а к  личного неимущ ественного.
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так  и имущ ественного характера  на результаты  и нтеллек
туальной, в первую очередь творческой, деятельности. Об
ратите вним ание, что право на результаты  и н теллектуаль
ной деятельности сочетает в себе и имущ ественны е, и не
им ущ ественны е права. О становимся на некоторы х из них.

А вт орское право  регулирует отнош ения, возникаю щ ие 
в связи  с созданием и использованием  произведений н а
уки , литературы , искусства и т. д. К аж ды й , кто создал 
такого рода произведение, им еет право признаваться ав
тором; имеет право на обнародование произведения (на
прим ер, путём публикации). Н а к н и ж н ы х  п ри лавках  мы 
мож ем подобрать себе кн и гу  понравивш егося автора, среди 
м узы кальны х дисков вы брать запись полю бивш ейся груп
пы. Автор имеет право получить вознаграж дение за  публи
кацию  или  публичное исполнение своих произведений. И 
кн и га , и полю бивш аяся песня являю тся результатом  ин
теллектуальной деятельности, а  значит, авторам  этих про
изведений обеспечено правовое признание и охрана их  ав
торских прав.

П а т ен т н о е  право  регулирует им ущ ественны е и свя 
занны е с ними личны е неимущ ественны е отнош ения, воз
никаю щ ие по поводу ещ ё одного вида права на резуль
таты  интеллектуальной  деятельности — пром ы ш ленной 
собственности. К объектам  пром ы ш ленной собственности 
относятся изобретения, полезны е модели, пром ы ш ленны е 
образцы , товарны е зн аки . Всё это результат изобретатель
ской деятельности. О храна такого рода права осущ ествля
ется через получение особого докум ента — патента или 
свидетельства.

Если вам суж дено сделать важ ное изобретение или  стать 
зам ечательны м  худож ником , знайте: ваш  талант получит 
не только народное признание, но и своё правовое под
тверж дение через нормы граж данского права.

НАСЛЕДОВАНИЕ. Д алеко не все права и обязанности 
человека исчезаю т с его смертью . М ногие могут бы ть пере
даны  по наследству. Это один из путей получения прав. 
Н аследование — это переход прав и обязанностей ум ер
ш его л и ц а  к  его наследникам  в соответствии с нормами 
права.

Ч ащ е всего речь идёт о наследовании вещ ей и им ущ е
ственны х прав, это и понятно. Но оказы вается, мож но пе
редать и личны е неимущ ественны е права. Допустим, что 
наследники после смерти обнаруж или в архиве известно
го писателя готовую к  опубликованию  рукопись и  переда
ли  её в издательство. К акие права они осущ ествляю т? Не 
только им ущ ественны е: ведь среди прочих прав они реа-
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лизую т право на обнародование произведения, а  это право 
относится к  числу неимущ ественны х.

Н аследодат елем  всегда явл яется  один человек , а  вот 
н аслед ников  м ож ет быть несколько. И м и могут быть как  
граж дане, так  и организации  (ю ридические лица) и госу
дарство. Н аследники могут принять наследство или о тк а 
заться от него в течение 6 м есяцев со дня смерти наследо
дателя.

В граж данском  праве сущ ествует два вида наследова
ния: по закону и по завещ анию .

Н аследование  по за к о н у  действует тогда, когда оно не 
отменено и не изменено завещ анием . В действую щ ем зак о 
нодательстве установлено несколько очередей наследников 
по закону. К наследникам  первой очереди относятся дети 
(в том числе усы новлённы е), супруг и родители (в том чис
ле усы новители). Д аж е если ребёнок наследодателя родил
ся после его смерти, он так ж е  явл яется  наследником  пер
вой очереди. Если указанны х  близких  лю дей у умерш его 
не оказалось, то к  наследованию  призы ваю тся наследники 
второй очереди (родные братья и сёстры наследодателя, его 
дедуш ки и бабуш ки) и последую щ их очередей. В случае 
если несколько наследников одной очереди претендую т на 
наследство, при отсутствии особых условий они д елят его 
в равны х долях . П ри возникновении спора им помогаю т 
судебные органы.

З а вещ ание  представляет собой ак т  распоряж ения им у
щ еством либо ины м и принадлеж ащ им и граж данину м а
териальны м и или  нем атериальны м и благами на случай 
смерти. Завещ ание по общ ему правилу долж но быть под
писано наследодателем и удостоверено нотариусом. Однако 
завещ ание действует не всегда. О казы вается, сущ ествует 
право на обязательную  долю в наследстве. Согласно этому 
праву несоверш еннолетние или нетрудоспособные наслед
ники  первой очереди (вспомните, о ком  идёт речь) неза
висимо от воли умерш его наследую т 1 /2  доли наследства, 
которое причиталось бы каж дом у  из них при наследовании 
по закону.

ЗА Щ И ТА  ГРА Ж Д А Н С К И Х  ПРАВ. Г раж данское право 
определяет не только сам и права, но и способы их защ и 
ты . С п о с о б ы  з а щ и т ы  г р а ж д а н с к и х  п р а в  — это предусмо
тренны е законом  м еры , направленны е на восстановление 
наруш енного граж данского  права субъекта или  на обеспе
чение этого права. Общий перечень способов защ и ты  гр аж 
данских прав дан в ГК РФ . Субъект граж дански х  право
отнош ений вправе использовать один или  сразу несколько 
способов защ иты . Рассмотрим  некоторы е из них.
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Свои права мож но защ итить через п р и зн а н и е  права. 
П редставьте себе, что собственник м аш ины  не имеет на 
неё соответствую щ их документов (возмож но, они утеряны ). 
С итуация абсурдна: хозяин  м аш ины  не только не смож ет 
продать или  подарить свой автомобиль, он вряд ли  сам 
будет им еть возм ож ность пользоваться м аш иной. Оформ
ление необходимых документов, т. е. признание права на 
собственность, позволит устранить возникш ую  неопреде- 
лённость.

Ещ ё один способ защ и ты  прав — восст ановление поло
ж ения, сущ ест вовавш его до н а р уш ен и я  права . Это мож ет 
быть ситуация, когда собственнику вернули его имущ ество 
из чуж ого незаконного владения. Н априм ер, выселение 
л и ц , самоуправно зан явш и х  ж илое помещ ение, или ситу
ац и я , когда кто-то попы тался зимой поселиться на ваш ей 
даче.

Наиболее распространённы м  способом защ иты  граж д ан 
ски х  прав явл яется  возм ещ ение убы т ков и взы ск а н и е  не
уст о й ки . Т ак , долж ник обязан уплатить кредитору опре
делённую  денеж ную  сумму в случае неисполнения или  не
надлеж ащ его исполнения обязательств (наприм ер, в случае 
просрочки исполнения). И нтерес потерпевш его удовлетво
ряется за счёт денеж ной ком пенсации понесённы х потерь. 
Сколько мож но потребовать в качестве ком пенсации за на
руш ение прав? П редставим ситуацию : вам вернули сломан
ны й дорогостоящ ий ноутбук. Вряд ли  размер ком пенсации 
будет превосходить стоимость ноутбука в 10 раз. Обычно 
он определяется с учётом разм ера причинённого вреда (на
прим ер, стоимости ремонта).

Сложнее оценить вред, не связанны й  с конкретны м  им у
щ еством. Речь идёт о наруш ении личны х неимущ ественны х 
прав, т. е. о нанесении морального вреда. К ом пенсация  
м орального вреда , к а к  это указан о  в статье Граж данского 
кодекса РФ , состоит в том, что «суд м ож ет возлож ить на 
наруш ителя обязанность денеж ной ком пенсации у казан 
ного вреда». П ри этом суд учиты вает степень ф изических 
или  нравственны х страданий, которы е потерпевш ий испы 
тал, и степень вины  наруш ителя  закона.

Любой субъект граж дански х  правоотнош ений имеет п ра
во защ и щ ать  свои граж дански е права к а к  самостоятельно, 
так  и через обращ ение в соответствую щ ие государственные 
органы.

П окупатель вправе отказаться от п ри н яти я  и оплаты  
товаров, если их ассортимент не соответствует договору 
или  предлагается товар ненадлеж ащ его качества. Вас вряд 
ли  устроит красивы й, но неработаю щ ий аудиоплеер. Ж е-
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лезн ая  дорога к а к  субъект граж дански х  правоотнош ений 
имеет право не вы дать получателю  груз, если его перевоз
к а  не оплачена. Всё это прим еры  действий граж дан  и ор
ганизаций , когда участники  граж дански х  правоотнош ений 
действую т самостоятельно, без обращ ения в государствен
ные органы.

Теперь представьте себе ситуацию , когда братья, имею 
щ ие квартиру  или  дом на праве общей собственности, не 
могут договориться о доле каж дого  из них. С требованием 
защ иты  прав им лучш е обратиться в ком петентны е госу
дарственны е органы , в данном случае в суд, которы й дол
ж ен рассмотреть все условия дела и вынести реш ение.

И так , возмож ность и способность защ итить свои права, 
в том числе граж дански е, зави сят от целого ряд а обстоя
тельств: с одной стороны , это соверш енство законодатель
ства и судебной системы в целом , с другой — это знание 
своих прав и обязанностей, т. е. правовая грамотность 
каж дого . В настоящ ее врем я каж д ы й  из вас уж е обладает 
определёнными граж дански м и  правам и, которы е никто не 
вправе наруш ать. (Попробуйте проанализировать, каки м и  
граж данским и правам и обладаете лично вы .)

Словарь
М о р а л ь н ы й  в р е д  — ф изические и нравственны е страда

ния , которы е могут быть причинены  граж данину  наруш е
нием его прав.

Г р а ж д а н с к о е  п р а в о  — отрасль права, регулирую щ ая 
им ущ ественны е, а так ж е  связанны е с ним и личны е неим у
щ ественны е отнош ения.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Поскольку вы в своей жизни будете постоянным участ
ником гражданских отношений, важно научиться видеть 

свои действия с позиции гражданского права и грамотно их 
оценивать.

2 Все гражданские правоотношения основаны на равнопра
вии. А значит, вы обладаете равными правами с други

ми участниками правоотношения: будь то другой гражданин, 
предприятие или государство.

3 Такими же имущественными и личными неимущественны
ми правами, как вы, обладают и другие. Посягательство 

на чужие гражданские права влечёт за собой гражданско-пра
вовую ответственность.
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4 Важно научиться защищать свои права (а это целая 
наука!), и делать это надо, не опускаясь до крика и вза

имных оскорблений, спокойно и с достоинством.

Документ

Текст завещания. Из книги современного российского 
правоведа Э. А. Абашина «Завещание и договор дарения».

Завещ ание
г. М осква Д ата (прописью)

Я, Б ы чков Евгений Х арлам пиевич, прож иваю щ ий по 
адресу: г. М осква, ул. Ю ных Л енинцев, дом 64, корпус 1, 
квартира 109, настоящ им  завещ анием  делаю  следую щ ее 
распоряж ение:

1. П ринадлеж ащ ий мне на праве личной собственно
сти ж илой  дом со всеми хозяйственны м и постройкам и, 
располож енны й по адресу: М осковская обл., М ы тищ ин
ский  район, пос. Х лебниково, дом 16, и земельны й уча
сток площ адью  1600 кв . м, та к ж е  принадлеж ащ ий мне 
на праве личной собственности, на котором располож ено 
названное домовладение, я  завещ аю  своей дочери П ята
ковой Н ине Евгеньевне и своему сыну Б ы чкову Евгению  
Евгеньевичу.

2. П ринадлеж ащ ий  мне на праве личной собственно
сти легковой автомобиль м арки  «ОПЕЛЬ А стра», вы пу
ска 1992 г ., государственный зн ак  Р086Н А , стоящ ий на 
учёте в К узьм инском  ГИ БД Д , я  завещ аю  сыну Б ы чкову 
Сергею Евгеньевичу.

3. Всё остальное имущ ество, каковое окаж ется  мне 
принадлеж ащ им  на день моей смерти, в чём бы оно ни 
заклю чалось и  где бы оно ни  находилось, я  завещ аю  
моей ж ене Бы чковой  Ольге Ю рьевне.

Н астоящ ее завещ ание составлено и подписано в двух 
экзем п л ярах , им ею щ их одинаковую  силу, один из кото
ры х хранится в делах 27-й М осковской Государственной 
нотариальной конторы , а другой вы дан на руки  завещ а
телю Б ы чкову Евгению  Х арлам пиевичу. Н астоящ ее заве
щ ание записано нотариусом со слов завещ ателя, перед 
подписанием  полностью прочитано завещ ателем  в при 
сутствии нотариуса.

Подпись ___________________ /Е . X. Б ы ч к о в /
Н астоящ ее завещ ание удостоверено м ной, Петровой 

Еленой Сергеевной, нотариусом города М осквы. Заве
щ ание записано мной со слов Б ы чкова Евгения Х арлам-
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пиевича. Завещ ание полностью прочитано завещ ателем  
до подписания и собственноручно им подписано в моём 
присутствии.

Л ичность завещ ателя установлена, дееспособность его 
проверена.

Подпись ___________________ /Е . С. П етрова/

Вопросы и задания к документу
1. Охарактеризуйте представленный документ. 2. Кто яв
ляется наследодателем, а кто — наследником? 3. Когда 
вступает в силу завещание? 4. Если бы Е. X. Бычков не 
оставил завещания, кто бы мог стать его наследником?
5. Представьте, что наследники, получившие в наследство 
незавещанный дом, не смогли договориться о том, как его 
поделить. Что в таком случае им делать?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Дайте определение гражданского правоотношения. Что пони
мают под его содержанием? 2. Приведите свой пример граждан
ского правоотношения, выделив его субъект (субъекты), объект, 
основание возникновения и содержание. 3. Объясните, что такое 
гражданская правоспособность и гражданская дееспособность. 
Охарактеризуйте себя как субъекта гражданских правоотношений.
4. Что может быть объектом имущественных прав? Приведите при
меры. 5. Какие личные неимущественные права вы знаете? 6. В 
чём особенность права на интеллектуальную собственность среди 
других гражданских прав? 7. Что такое наследование? Какие виды 
наследования существуют? 8. Каковы способы защиты гражданских 
прав?

ЗАДАНИЯ

1. Обоснуйте, что из перечисленного мож ет стать объек
том граж дански х  правоотнош ений: а) изобретённый новый 
вид двигателя к автомобилю , б) составление документов по 
заказу  собственника автомобиля, в) стихи об автомобиле,
г) похищ енны й автомобиль, д) ремонт автомобиля.

2. Кочкин приобрёл в магазине концертны й рояль. На 
следую щий день в магазин приш ла ж ена Кочкина и, ссы
лаясь на то, что «её м уж  — просто больной», попросила 
принять рояль обратно и  вернуть деньги, так к ак  рояль за
нимает слиш ком много места в квартире. Кто является в 
данном случае субъектами гражданского правоотнош ения? В 
чём его содержание? К ак долж на закончиться эта история?
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3. Бернард Ш оу как-то  написал: «Если у вас есть яблоко 
и у  м еня есть яблоко и  если мы обменяемся этим и яб лока
ми, то у вас и у м еня останется по одному яблоку. А  если 
у вас есть идея и у м еня есть идея и мы обмениваемся 
этим и идеям и, то у каж дого будет по две идеи». О к ак и х  
правах идёт речь, если посмотреть на данную  ситуацию  с 
позиции граж данского права?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Дурное употребление м атериальны х благ часто я в л я 

ется вернейш им  путём к величайш им  невзгодам».
Д . Дефо (ок . 1 6 6 0 —1 7 3 1 ), а н гли й с к и й  писат ель

§ 24. Семейное право
Равны ли права и обязанности мужа и жены? Вправе ли 

школьник самостоятельно распоряжаться карманными деньгами? 
Кто заботится о тех детях, которые остались без попечения ро
дителей?

Вы уж е знаком ы  с понятием  отрасли права и с отдель
ны м и отраслям и. В этом параграф е речь пойдёт ещ ё об од
ной отрасли — семейном праве.

Главны м  источником  семейного права является  Семей
ны й кодекс Российской Ф едерации. Он гарантирует охрану 
семейны х прав, запрещ ает чьё-либо произвольное вм еш а
тельство в дела семьи, прописы вает правовы е м еханизм ы  
вы полнения семейны х обязанностей.

Н а основании К онституции и Семейного кодекса Р Ф  се
мейное законодательство находится в совместном ведении 
Российской Ф едерации и её субъектов, которы е имею т воз
мож ность самостоятельно реш ать вопросы, отнесённые к 
ведению  субъектов Российской Ф едерации.

ПРАВОВАЯ СВЯЗЬ ЧЛЕНО В СЕМ ЬИ. Разговор о семей
ном праве начнём  с нескольких зарисовок. Родители к а ж 
дое утро водят первоклассника в ш колу, а  после ш колы  — 
домой. Б абуш ка вы езж ает с внучкой летом на дачу. Сын 
покупает новую мебель матери-пенсионерке. Эти и подоб
ные ситуации можно воспринять к ак  нормальны е семейные 
отнош ения воспитанных и гум анны х лю дей. Но наш а зада
ча — увидеть в них особые правовые отношения — семейные.

В настоящ ее врем я обычным явлением  стали ф акти ч е
ски  сущ ествую щ ие, но ф ормально не зарегистрированны е 
семейные союзы. В правовом (ю ридическом) смы сле такой

253



союз нельзя  назвать словом «семья», а  ж и вущ и х  в таком  
союзе м уж чину и ж енщ ину — супругами. Ф актический 
брак не порож дает правовы х отнош ений. Разнообразны е 
правовые отнош ения всех членов семьи порож дает брак, 
зарегистрированны й на законны х основаниях в органах за
писи актов граж данского состояния (ЗАГС).

С ю ридической точки зрения семья представляет собой 
объединение, к ак  правило, совместно прож иваю щ их лиц , 
связанны х взаим ны м и правам и и обязанностям и, возни ка
ю щ ими из брака (супруги), кровного родства (родители и 
дети, братья и сёстры , другие близкие родственники), усы 
новления или  иной формы устройства детей в семью.

Ч лены  семьи — м уж  и ж ен а , состоящ ие в браке, роди
тели и дети, усыновители и усы новлённы е, м ачехи и отчи
мы, падчерицы  и пасы нки  и др. — являю тся  субъектам и 
семейных правоотнош ений.

В ы зы ваю щ ие правоотнош ения действия членов семьи 
(наприм ер, заклю чение или расторж ение брака), а  такж е 
их вещ и (наприм ер, дача, приватизированная квартира) 
явл яю тся  объект ам и сем ейны х правоот нош ений.

В связи  с конкретны м и действиям и и собы тиям и (ю ри
дически значим ы м и обстоятельствами) в ж и зн и  семьи мо
гут возникать новые правоотнош ения. К  таким  ситуациям , 
в частности, мож но отнести м атериальны е затруднения 
престарелы х родителей, смерть одного из супругов, ф акт 
усы новления (удочерения) и др. (П редполож ите, каки е  
конкретно отнош ения могут возникнуть м еж ду членами 
семьи в результате каж дого из этих событий.)

Д ействия членов семьи могут быть правом ерны м и  и н е 
правом ерны м и. (Вспомните, к ак и е  действия назы ваю тся 
правомерными, а каки е  — неправом ерны ми.) Н апример, 
заклю чение брака с соблюдением необходимых условий или 
определение в соответствии с законом  ребёнка в ш колу — 
правомерные действия, а отказ взрослы х детей содержать 
нетрудоспособных родителей или уклонение от уплаты  ал и 
ментов на содерж ание ребёнка — неправомерны е.

ВСТУПЛЕНИЕ В БРА К  И РА С ТО РЖ ЕН И Е БРА КА . 
Б р ак  является  одним из основны х понятий  семейного п ра
ва. Он поним ается к ак  добровольный, равноправны й, н а
правленны й на создание семьи союз м уж чины  и ж ен щ и 
ны , порож даю щ ий для них личны е им ущ ественны е и не
им ущ ественны е права и обязанности.

Б р ак  заклю чается с соблюдением определённы х правил, 
установленны х законом . Т ак , при заклю чении брака обяза
тельно присутствие обоих л и ц , вступаю щ их в брак; ж ених 
и невеста долж ны  вы сказать  взаимное добровольное согла-
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сие на вступление в семейны й союз; они долж ны  достичь 
брачного возраста, которы й законодательно установлен с 
18 лет. (Об уваж ительны х причинах , по которым органы 
местного сам оуправления могут разреш ить вступить в брак 
ли ц ам , не достигш им  этого возраста, вы  мож ете прочитать 
в документе к  параграф у.) Закон  позволяет субъектам  РФ  
принять реш ение о сниж ении  брачного возраста. Этим пра
вом, в частности, воспользовались М осковская, В ладим ир
ская , Р язан ск ая  и другие области.

Регистрация брака происходит, к ак  правило, через месяц 
после подачи заявления в орган ЗАГС ж енихом  и невестой. 
(Об исклю чениях содерж атся сведения в документе к  пара
графу.) М есяц — небольшой срок, но он помогает лучш е 
узнать друг друга, проверить свои чувства. В подтверж де
ние государственной регистрации брака выдаётся документ, 
назы ваю щ ийся свидетельством о браке, и производится за
пись в книге актов граж данского состояния, а  такж е до
кум ентах, удостоверяю щ их личность каж дого из супругов.

Теперь назовём три обстоятельства, которы е препят
ствую т заклю чению  брака. Во-первы х, закон  не допускает 
браки м еж ду близким и  родственникам и, а  так ж е  м еж ду 
усы новителям и и усы новлённы м и. Во-вторых, невозм ож 
но заклю чение брака м еж ду ли ц ам и , если хотя бы одно 
из них уж е состоит в другом зарегистрированном  браке. 
И наконец , не допускается брак  м еж ду ли ц ам и , если одно 
из них признано судом недееспособным вследствие психи
ческого расстройства.

Н есм отря на то что сохранение семьи важ но не только 
для её членов, но и д л я  общ ества в целом, закон  не пре
пятствует расторж ению  брака, если ф актический  распад 
семьи очевиден. Расторж ение брака осущ ествляется в ор
га н а х  ЗАГС  или  в  судебном  порядке.

Если супруги приш ли к  обоюдному реш ению  о невоз
мож ности продолж ения их  семейной ж и зн и , то при отсут
ствии у них общ их несоверш еннолетних детей брак рас
торгается в органах ЗАГС в присутствии хотя бы одного 
из супругов по истечении м есяца со д н я  подачи супругами 
совместного заявл ен и я  о расторж ении брака (ст. 33 Закона 
«Об актах  граж данского состояния»). О рганы ЗАГС могут 
так ж е  расторгнуть брак по заявлению  одного из супругов 
независимо от н али чи я у  них общ их несоверш еннолетних 
детей, если другой супруг признан  судом безвестно отсут
ствую щ им или  недееспособным либо приговорён к  л и ш е
нию свободы на срок свы ш е трёх лет.

Расторж ение брака в судебном порядке происходит в 
двух случаях : при отсутствии согласия одного из супругов
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на расторж ение брака и при взаим ном  согласии супругов, 
им ею щ их общ их несоверш еннолетних детей. З ащ и щ ая  м а
теринство и детство, закон  запрещ ает м уж у без согласия 
супруги возбуж дать дело о расторж ении брака во время 
беременности ж ены  и в течение года после рож дения ре
бёнка.

Суд вправе попы таться прим ирить супругов. Если ж е 
по прош ествии 3 м есяцев прим ирение не происходит, суд 
м ож ет при н ять  реш ение о расторж ении брака. Б р ак  счита
ется расторгнуты м  в судебном порядке со д н я  вступления 
реш ения суда в силу.

Запись о расторж ении брака в кн и ге  актов граж данско
го состояния и докум ентах , удостоверяю щ их личность су
пругов, а такж е вы дача свидетельства о расторж ении бра
ка  производятся органом ЗАГС.

В ряде случаев брак м ож ет быть признан  судом недей
ствительны м . К  числу таки х  случаев относится, в част
ности, ф акт сокры тия одним из супругов н али чи я у него 
В И Ч -инф екции (СПИДа) или  венерического заболевания, 
передаю щ егося половым путём.

П РА ВА  И ОБЯЗАН НО СТИ СУПРУГОВ. П рава и обя
занности супругов возникаю т со дня государственной ре
гистрации заклю чения брака. Вступивш ие в брачны й союз 
м уж чина и  ж ен щ и н а становятся обладателям и к а к  личны х 
неим ущ ественны х, так  и им ущ ественны х прав и обязанно
стей.

К акие права относят к  личны м  правам  супругов? П ра
ва, тесно связанны е с личностью  каж дого из них. Они не 
могут быть отменены  или  ограничены . Все вопросы семей
ной ж и зн и , в первую  очередь воспитания детей, супруги 
долж ны  реш ать совместно на основе согласия и равенства 
прав и обязанностей.

Кроме того, супруги имею т равное право на выбор рода 
зан яти й  и профессии, места пребы вания и места ж и тел ь
ства, а так ж е  на выбор ф ам илии  при вступлении в брак. 
Т ак , при заклю чении брака супруги могут вы брать в к а 
честве общей ф ам илии  добрачную ф ам илию  м уж а (ж ены ) 
или ж е добавить к  своей ф ам илии  ф ам илию  супруга, если 
добрачная ф ам илия не бы ла двойной.

Супруги обязаны  строить свои отнош ения в семье на 
основе взаим оуваж ения и взаим опомощ и, содействовать 
благополучию  и укреплению  семьи, заботиться о благосо
стоянии и развитии  своих детей. В заим ная помощ ь прояв
ляется к а к  в м атериальной, так  и в моральной поддерж ке. 
Особенно необходимой она становится при нетрудоспособ
ности одного из супругов, наприм ер при болезни, инвалид-
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ности, беременности, уходе за м алолетним и детьми, деть- 
м и-инвалидам и.

И м ущ ественны е права супругов можно разделить на две 
группы : права, регулирую щ ие отнош ения по поводу супру
ж еской  собственности, и права, регулирую щ ие отнош ения 
по поводу взаим ного м атериального содерж ания (алим ент
ные отнош ения). И м ущ ественны е права определяю тся за 
коном или  брачны м договором.

Н а основании закона супруги имею т равны е права  на 
общую совместную собственность, т. е. на то имущ ество, 
которое они приобрели в течение брака. К общему им у
щ еству, в частности, относится посуда, мебель, бытовые 
электроприборы , автомобиль, ж ильё, а  так ж е  доходы к а ж 
дого из супругов от трудовой деятельности, пенсии, денеж 
ные вклады , ценны е бумаги и т. п. П ри этом не имеет 
значения, кем  это имущ ество приобретено и на чьё им я 
оформлено. К совместной собственности супругов закон  от
носит так ж е  имущ ество, наж итое каж ды м  из супругов до 
вступления в брак, если в период брака в это имущ ество 
были влож ены  средства, сущ ественно увеличивш ие его сто
имость. Н априм ер, произведён капитальны й  ремонт дачи, 
принадлеж авш ей до брака одному из супругов. Т акой  ре
монт превращ ает эту дачу в общее имущ ество.

К собственности каж дого  из супругов закон  относит 
имущ ество, наж итое им до вступления в брак (если су
пруги не производили в это имущ ество влож ений, увели
чивш их его стоимость), вещ и личного пользования (за ис
клю чением  драгоценностей и других предметов роскош и), 
награды  и подарки (даж е если они сделаны другим  супру
гом), а  так ж е  имущ ество, полученное во время брака по 
праву наследования.

П ри расторж ении брака ставится вопрос о разделе ис
клю чительно общего им ущ ества. Совместное имущ ество 
делится, к ак  правило, в равны х долях , если иного не 
предусмотрено договором м еж ду супругами. В аж но отме
тить, что ж ена имеет равное право на часть совместной 
собственности, даж е если она не им ела самостоятельного 
заработка, потому что вела домаш нее хозяйство и растила 
детей. Собственность каж дого  из супругов разделу не под
л еж и т. Не подлеж ат так ж е  разделу вещ и, приобретённые 
д л я  удовлетворения потребностей несоверш еннолетних де
тей . Они долж ны  бы ть переданы  супругу, с которы м  будут 
прож ивать дети.

Супруги обязаны  поддерж ивать друг друга материально. 
П ри наличии  особых обстоятельств (нетрудоспособности в 
связи  с инвалидностью  или  выходом на пенсию , а такж е
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нуж даемости в случае осущ ествления ухода за общим ре- 
бёнком-инвалидом одного супруга при наличии  м атериаль
ны х возмож ностей у другого супруга) возникает право на 
получение алиментов от супруга. П раво на получение ал и 
ментов от м уж а имеет так ж е  ж ен а  во врем я беременности 
и в течение 3 лет после рож дения ребёнка.

Возникновение алим ентны х обязательств далеко  не всег
да связано с распадом семьи. Слово «алименты» в пере
воде с латинского  — содерж ание, пищ а. Кроме алим ент
ны х обязательств супругов и бы вш их супругов, сущ еству
ют алим ентны е обязательства родителей и детей. В случае 
отказа  от м атериальной поддерж ки реш ение о взы скании 
алиментов м ож ет быть вынесено судом.

Общие полож ения закона, определяю щ ие им ущ ествен
ные отнош ения супругов, могут быть изм енены  ими путём 
заклю чения брачного договора. Б рачны й договор состав
ляется в письменной форме и подлеж ит нотариальном у 
удостоверению . Этот договор определяет только им ущ е
ственны е права и обязанности супругов в браке и в слу
чае расторж ения брака. Он м ож ет быть заклю чён к ак  в 
период брака, так  и до его регистрации и по взаимному 
соглаш ению  сторон м ож ет быть изм енён или  расторгнут. 
По требованию  одного из супругов брачны й договор может 
быть изм енён или  расторгнут только в судебном порядке. 
Расторж ение брачного договора не ведёт к расторж ению  
брака, но расторж ение брака ведёт к  автоматическому пре
кращ ению  брачного договора (за исклю чением  тех случа
ев, когда в тексте брачного договора предусмотрены обсто
ятельства, действую щ ие в течение определённого периода 
после прекращ ения брака).

П РА ВА  И ОБЯЗАННОСТИ ДЕТЕЙ  И РО ДИ ТЕЛЕЙ . Эти 
права и обязанности возникаю т на основании удостоверен
ного в законном  порядке ф акта  происхож дения ребёнка от 
конкретны х родителей. Согласно закону, к  основны м  пра  
вам  ребёнка  относится преж де всего право ж и ть  и воспи
ты ваться в семье. Ребёнком закон  признаёт лицо, не до
стигш ее соверш еннолетия (возраста 18 лет).

Зам етим , что отнош ения детей и родителей регулиру
ет целы й ряд прав и обязанностей. К ним относится, во- 
первы х, право ребёнка с момента рож дения на им я, отче
ство, ф ам илию  — и соответственно право и обязанность ро
дителей дать ребёнку им я, отчество, ф ам илию . Во-вторых, 
это право ребёнка ж и ть  и воспиты ваться в семье — и со
ответственно право и  обязанность родителей воспитывать 
своих детей. В -третьих, это право ребёнка на общ ение со 
своими родителям и и родственникам и — и соответствен-
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П р а в а  д е т е й

Л и ч н ы е
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

Право жить
и воспитываться в семье

И м у щ е с т в е н н ы е

Право на получение содержания 
от своих родителей и других 

членов семьи

Право на общение 
с родителями и другими 
родственниками

Право на защиту

Право выражать 
своё мнение

Право на имя, отчество 
и фамилию

Право на собственность на 
полученные ребёнком доходы, 

имущество, приобретённые 
в дар или по наследству

Право владеть и пользоваться 
имуществом родителей при 

совместном с ними проживании 
по их взаимному согласию

но право родителей и родственников общ аться с ребёнком. 
Н аконец , это право ребёнка на защ иту  своих прав — и 
соответственно право и обязанность родителей защ ищ ать 
права и интересы  детей.

П риведём несколько примеров конкретизации  этих об
щ их прав. В случае расторж ения брака родителям и или  их 
раздельного прож ивани я ребёнок имеет право общ аться с 
каж ды м  из них , а  так ж е  с родственникам и с той и другой 
стороны (бабуш ками, дедуш кам и, братьям и, сёстрами). С 
десятилетнего возраста ребёнок имеет право вы раж ать  своё 
мнение при реш ении в семье вопросов, затрагиваю щ их его 
интересы . С 14 лет у  него возникает право на изменение 
им ени и ф ам илии.

К и м ущ ест венны м  правам  ребёнка относится право 
собственности на полученны е им  доходы и на имущ ество, 
полученное в дар или в порядке наследования либо приоб
ретённое на свои средства. Ребёнок, наприм ер, м ож ет стать 
собственником дома, кварти ры , ком наты  в результате при
ватизации . До соверш еннолетия ребёнок, согласно закону, 
не м ож ет в полной мере самостоятельно распоряж аться 
своим имущ еством . Н есоверш еннолетним в возрасте от 
14 до 18 лет разреш ено соверш ать сделки  с письменного 
согласия родителей, усы новителей или  попечителей. (Ис
клю чение составляю т, наприм ер, м елкие бытовые сделки.
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авторские договоры, сделки, не требую щ ие нотариального 
удостоверения или государственной регистрации.)

Доходы от управления названны м  вы ш е имущ еством 
могут расходоваться только в интересах ребёнка, иногда 
с предварительного согласия органов опеки и попечитель
ства. Другое имущ ественное право ребёнка — право на по
лучение содерж ания от родителей и других членов своей 
семьи для обеспечения норм альны х условий ж и зн и  (быта, 
учёбы, отды ха и т. п .). Родитель, не прож иваю щ ий со
вместно со своими детьм и, обязан вы делять средства на 
их содерж ание, воспитание, образование — вы плачивать 
алим енты .

П ринцип равенства супругов в браке распространяется и 
на их права и обязанности в отнош ении детей. Оба роди
теля обязаны  заботиться о здоровье, ф изическом , психиче
ском , духовном и нравственном развитии  детей, получении 
им и основного общего образования. (Согласно Закону  «Об 
образовании», основное общее образование в наш ей стране 
явл яется  обязательны м .) П ри осущ ествлении родительских 
прав родители не вправе п ричинять вред здоровью своих 
детей.

Н ет никакого  сомнения в том , что больш инство роди
телей лю бят своих детей и ж елаю т им добра. И конечно, 
легко  представить реакцию  мам и пап, если кто-то чуж ой 
попы тается ударить их  ребёнка или  как-то  обидеть его. 
Но при этом многие м ам ы  и папы  способны поднять руку 
на своего ребёнка. В некоторы х сем ьях ф изическое н а
казан и е — распространённое явление. Возможно, родители 
считаю т, что цель оправды вает средства, а их  цель — вос
питание. Возмож но, в основе их действий леж и т собствен
ны й ж изненны й  опы т («М еня тож е били в детстве, и это 
только пош ло на пользу»). А  м ож ет, они убеж дены в том, 
что ребёнок — их собственность и с ним можно делать всё, 
что угодно.

Однако телесны е н аказан и я  не являю тся  действенным 
методом воспитания. Ребёнка они ничему не учат, только 
униж аю т, оскорбляю т, раздраж аю т его, вы зы ваю т страх и 
ответную  ж естокость. П рим енение телесны х н аказан и й  по 
отнош ению  к  детям  явл яется  наруш ением  основных прав 
человека.

П ри невы полнении или  ненадлеж ащ ем  вы полнении ро
дителям и  обязанностей и  злоупотреблении правам и ребё
нок имеет право на защ иту  своих законны х прав и и н 
тересов. До 14 лет ребёнок вправе обратиться за защ итой 
в орган опеки и попечительства, а по достиж ении этого 
возраста — непосредственно в суд. Если родители уклоня-
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ю тся от вы полнения родительских обязанностей, если их 
поведение угрож ает ж и зн и  и здоровью детей, по реш ению  
суда они могут быть лиш ены  родительских прав либо их 
родительские права могут быть ограничены .

К акие-либо правовые обязанности личного характера не
соверш еннолетнего ребёнка закон  не предусм атривает. Р е 
бёнок несёт по отнош ению  к родителям  и родственникам  
обязанност и м орального ха р а кт ер а  (слуш аться, помогать, 
уваж ать и др.). Соверш еннолетние трудоспособные дети 
обязаны  заботиться о родителях и оказы вать  им помощ ь.

ВОСПИТАНИЕ Д ЕТЕЙ , ОСТАВШ ИХСЯ Б Е З П О П ЕЧЕ
Н И Я  РО ДИ ТЕЛЕЙ . О пека  и попечит ельст во  устанавли
ваю тся, согласно закону , для воспитания несоверш енно
летних детей, оставш ихся без родительского попечения 
(вследствие смерти родителей, их болезни, лиш ения роди
тельских  прав и по другим  причинам , а такж е для защ и 
ты личны х и им ущ ественны х прав и интересов детей). Ор
ганами опеки и попечительства в наш ей стране являю тся 
органы  местного сам оуправления. Они обязаны  определить 
ребёнка, оставш егося без попечения родителей, в детский 
дом, интернат либо передать его на воспитание в семью и 
контролировать его содерж ание, воспитание и образование.

Закон  отдаёт предпочтение семейному воспитанию  та 
ких  детей и подробно реглам ентирует его различны е фор
мы: усыновление (удочерение), опека и попечительство, 
приём ная семья.

В результате усы новления (удочерения) м еж ду ребёнком 
и лицом , принявш им  его на воспитание, устанавливаю тся 
правовые отнош ения, сущ ествую щ ие м еж ду родителям и и 
детьми. У сыновление (удочерение) невозмож но без согласия 
родителей ребёнка, если они ж и вы , не признаны  судом не
дееспособными и не лиш ены  родительских прав. (Согласие 
родителей не требуется ли ш ь в случаях , если они более 
6 м есяцев не прож иваю т совместно с ребёнком, уклоняю т
ся от его содерж ания и воспитания, а суд признал причи
ны  их отсутствия неуваж ительны м и.)

Закон  устанавливает, что о пекунам и  (т. е. ли ц ам и , осу
щ ествляю щ им и опеку над детьм и, не достигш им и 14 лет) 
и попечит елям и  (т. е. ли ц ам и , осущ ествляю щ им и попечи
тельство над детьм и от 14 до 18 лет) могут быть назначены  
соверш еннолетние дееспособные лица. О пекуны и попечи
тели приним аю т на себя роль, которую  обычно исполняю т 
кровны е родители.

Д ействия опекунов и попечителей подотчётны и подкон
трольны  органам  опеки и попечительства. Опекуны и по
печители могут быть освобождены, отстранены  от выпол-
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нения своих обязанностей к а к  по личной просьбе, так  и 
по требованию  органа опеки и попечительства.

Семейный кодекс РФ  узаконил  ещ ё одну форму вос
п и тан и я детей — воспит ание  в  приём ной  семье. Таковой 
признаётся сем ья, в зявш ая  на воспитание хотя бы одного 
ребёнка. П риём ны е родители по отнош ению  к  принятом у 
на воспитание ребёнку обладаю т правам и и  обязанностя
ми опекуна (попечителя). Труд лю дей, взявш их  ребёнка на 
воспитание в свою семью , оплачивается государством.

Словарь
Семейное законодательство — ком плекс правовы х норм, 

регулирую щ их отнош ения, вы текаю щ ие из брачного союза 
и  принадлеж ности лю дей к  семье.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1Вы — участники семейных отношений. Знание семейного 
законодательства поможет вам правильно строить отно

шения в семье.

2 Знание норм семейного права поможет вам в период жиз
ни, связанный с решением вступить в брак и регистрацией 

брака. Запомните, что всё многообразие правовых отношений 
рождает лишь официально зарегистрированный брак.

3 Закон стоит на защите прав и интересов ребёнка. Если 
родительские обязанности не выполняются и совместное 

проживание с родителями противоречит интересам ребёнка, 
родители могут быть ограничены в правах или лишены их. 
Всеми силами старайтесь не допустить этого в своей семье 
и семьях своих друзей и знакомых.

4 Став взрослыми, не забывайте о детях, нуждающихся в 
заботе и внимании. Возможно, именно в вашей семье 

смогут получить полноценное воспитание мальчик или де
вочка, от которых отказались родители. Если в будущем вы 
решите взять одинокого ребёнка на воспитание (а это очень 
непростое решение и огромная ответственность), прежде хо
рошо взвесьте, рассчитайте и распределите свои силы и воз
можности.

Документ
Из Семейного кодекса Российской Федерации.
С татья 11. П орядок заклю чения брака
1. Заклю чение брака производится в личном  присут

ствии л и ц , вступаю щ их в брак, по истечении м есяца со
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дня подачи ими заявл ен и я  в органы  записи актов гр аж 
данского состояния.

П ри наличии  уваж ительны х причин орган записи а к 
тов граж данского состояния по месту государственной 
регистрации заклю чения брака м ож ет разреш ить закл ю 
чение брака до истечения м есяца, а  такж е м ож ет увели
чить этот срок, но не более чем на м есяц.

П ри наличии  особых обстоятельств (беременности, 
рож дения ребёнка, непосредственной угрозы  ж и зн и  од
ной из сторон и других особых обстоятельств) брак мо
ж ет быть заклю чён в день подачи заявления...

Статья 12. У словия заклю чения брака
1. Д ля заклю чения брака необходимы взаим ное добро

вольное согласие м уж чины  и ж енщ ины , вступаю щ их в 
брак, и достиж ение ими брачного возраста...

Статья 13. Б рачны й  возраст
1. Б рачны й  возраст устанавливается в восемнадцать 

лет.
2. П ри наличии  уваж ительны х причин органы  м ест

ного сам оуправления по месту ж ительства л и ц , ж ел а 
ю щ их вступить в брак, вправе по просьбе данны х лиц  
разреш ить вступить в брак лицам , достигш им  возраста 
ш естнадцати лет.

П орядок и  условия, при наличии  которы х вступление 
в брак в виде исклю чения с учётом особых обстоятельств 
м ож ет бы ть разреш ено до достиж ения возраста ш естнад
цати лет, могут быть установлены  законам и  субъектов 
Российской Ф едерации.

Статья 27. П ризнание брака недействительны м
1. Б р ак  признаётся недействительны м  при наруш ении 

условий, установленны х статьям и ... настоящ его Кодекса, 
а  такж е в случае заклю чения ф иктивного брака, т. е. 
если супруги или  один из них зарегистрировали брак 
без нам ерения создать семью.

Вопросы и задания к документу
1. Каковы два основных условия заключения брака? 2. В 
каких случаях брак может быть заключён в день подачи 
заявления? 3. Что, на ваш взгляд, может послужить ува
жительной причиной, позволяющей вступить в брак лицам, 
достигшим лишь 16 лет? 4. Какой брак считается фиктив
ным?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Какие отношения регулируются семейным правом? 2. Определи
те субъекты и объекты семейных правоотношений. 3. Каковы усло
вия заключения брака? Что ему препятствует? 4. Назовите личные 
и имущественные права супругов. 5. На какие права распространя
ется принцип равенства супругов в браке? 6. Укажите, какое иму
щество делится при расторжении брака. 7. Каковы личные и иму
щественные права ребёнка в семье? 8. Кем и как может осуществ
ляться воспитание детей, оставшихся без попечения родителей?

ЗАДАНИЯ
1. Евгений (15 лет) и Наталия (14 лет) решили заключить брак. 
Будет ли их брак зарегистрирован?
2. Супруги В. разводятся и делят имущество. Подлежит ли раз
делу библиотека их детей? Ответ обоснуйте.
3. Супруги М., не имеющие детей, поссорились и подали в ЗАГС 
заявление о разводе. В течение месяца, отведённого законом со 
дня подачи заявления до его рассмотрения, супруги помирились 
и в назначенный день в ЗАГС не пришли. Остаются ли они в 
законном браке?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Ж ениться — это значит наполовину ум еньш ить свои 

права и вдвое увеличить свои обязанности».
А . Ш опенгауэр  (1 7 8 8 —1 8 6 0 ), н ем ецкий  философ

§ 25. Правовое регулирование 
занятости и трудоустройства

Какие документы потребуются при приёме на работу? Можно 
ли попросить друга подменить тебя на работе? Обязательно ли 
обращаться к врачу, если ты заболел и не пошёл на работу? Где 
можно получить качественное образование?

Словами «работа», «труд», к а к  вы  уж е знаете, можно 
назы вать практически  любую сознательную  деятельность, 
направленную  на создание каких-либо м атериальны х или  
духовны х ценностей. Рассмотрим  к а к  прим ер, скаж ем , 
приготовление уж и н а. Я вляется ли  приготовление у ж и 
на работой? Конечно, да. У ж ин м ож ет приготовить дома 
м ам а, однако уж ин  м ож ет быть результатом  работы спе-
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циально приглаш ённой дом охозяйки  или  целого коллекти 
ва поваров, если речь идёт о ресторане. П рименение на
ёмного труда позволяет говорить о работе с точки зрения 
права.

ТРУДОВЫ Е ПРАВООТНОШ ЕНИЯ. И стории развития 
человеческого общества известны  различны е формы тру
да: это и труд в соседской общ ине, и труд раба, и труд 
крепостного крестьянина. В настоящ ее время речь идёт 
о труде свободного человека. Соответствующее положение 
закреплено в Конституции РФ : «Труд свободен. К аж ды й 
имеет право свободно распоряж аться способностями к  тру
ду, вы бирать род деятельности и профессию».

Ежедневно м иллионы  лю дей идут на работу, а  вечером 
возвращ аю тся домой. С ю ридической точки  зрения «пойти 
на работу» означает вступить в определённые ю ридические 
отнош ения, при этом права и обязанности их участников 
долж ны  быть чётко определены. Трудовые правоотноше
ния — это отнош ения м еж ду работником и  работодателем, 
основанные на трудовом договоре и регулируем ы е нормами 
трудового права. Регулирование трудовых отнош ений в со
ответствии с К онституцией РФ  осущ ествляется трудовым 
законодательством  (Трудовым кодексом РФ , Законом  «О 
занятости населения Российской Ф едерации», другим и за 
конам и), указам и  П резидента РФ , постановлениям и П ра
вительства РФ , правовы м и актам и  органов исполнительной 
власти и местного сам оуправления.

У частников трудовы х отнош ений назы ваю т субъект ам и  
трудового права. Одной из сторон трудовых правоотнош е
ний является  р аб от ник  — ф изическое лицо, которое об
ладает правом и возмож ностью  работать по трудовому до
говору. В России граж дане имею т право работать с 16 лет. 
Если уж е получено основное общее образование, то можно 
пойти работать и в 15 лет. П очему именно в 15— 16 лет? 
От работника требуется личное участие в работе — это 
особенность трудовых отнош ений. Если вы  приняты  на 
работу, то и работать придётся именно вам , а не ваш ему 
другу или  родителям . Ещ ё одна особенность трудовых от
нош ений — это их дл ящ и й ся  характер . 15 лет — это тот 
возраст, когда человек уж е м ож ет регулярно вы полнять 
определённый вид работы , отвечать за  свои поступки.

И всё ж е: если человеку нет ещ ё 15 лет, а  так  хочет
ся попробовать свои силы  и начать работать. О казы вается, 
это возможно и с 14 лет, в свободное от учёбы врем я. Но 
работа долж на относиться к  разряду лёгкой , не причинять 
вред здоровью , и на это долж но быть получено согласие 
родителей.

265



Трудовой кодекс РФ  вы деляет несоверш еннолетних в 
особую группу, с одной стороны, устанавливая ограниче
ния при приёме на работу, с другой стороны, предоставляя 
им определённые льготы  и гарантии . У тверж дён перечень 
тяж ёл ы х  работ и работ с вредными и опасными условиям и 
труда, при которы х запрещ ается прим енять труд молодё
ж и  до 18 лет. Это подземные работы; работа, связанная  с 
производством, торговлей спиртны м и, табачны м и и зд ели я
ми; виды работ, связанны е с подъёмом тяж естей ; игорный 
бизнес и т. д. Запрещ ено направлять несоверш еннолетних 
в служ ебны е ком андировки , привлекать их к  сверхурочной 
работе, работе в ночное врем я, в вы ходны е, нерабочие и 
праздничны е дни. Всё это свидетельствует о том, что общ е
ство стрем ится предоставить м олодёж и возмож ность реаль
ного осущ ествления права на труд, создать необходимые 
для этого условия.

Ж енский  труд имеет свои особенности с точки  зрения 
трудового права и прав социальной защ иты . Ограничено 
применение труда ж енщ ин  на тяж ёл ы х  работах и работах, 
связанны х с вредны м и или  опасными условиям и. (П охо
ж и е полож ения закона защ ищ аю т труд несоверш еннолет
них.) Особо оговорены законодательством  дополнительны е 
льготы  и гарантии д л я  беременных ж енщ ин: с ним и невоз
можно расторгнуть трудовой договор по инициативе рабо
тодателя, им предоставляю тся дополнительны е оплачивае
мые отпуска и пособия на рож дение ребёнка.

Все работники независимо от возраста обладаю т трудо
вы ми правам и и несут трудовые обязанности. О становим
ся на некоторы х из них. К основным относятся право на 
условия труда, отвечаю щ ие требованиям  безопасности и 
гигиены ; право на своевременную и в полном объёме вы 
плату заработной платы ; право на отдых; право на защ иту 
своих трудовых прав. П редставьте себе ситуацию , в кото
рой были бы наруш ены  все перечисленны е вы ш е права. 
Тогда кому-то придётся работать в пом ещ ении, где дверь 
держ ится на одной петле, электрические провода оголены, 
есть ины е проблемы. А  если ещ ё и трудиться придётся 
семь дней в неделю , а заработная плата  будет вы плачи
ваться раз в полгода?

Н арисованная картина, конечно, является преувеличе
нием, однако в действительности достаточно работодателю 
наруш ить одно из основных прав работника — и лю бимая 
работа грозит превратиться в тяж ёлое испытание. Впрочем, 
работник имеет право на защ иту своих прав (ст. 21 ТК РФ).

К обязанностям  работника относится добросовестное вы 
полнение своих трудовых ф ункций , соблюдение трудовой
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дисциплины , бережное отнош ение к  им ущ еству предпри
я ти я , вы полнение норм труда. А теперь... попробуйте сами 
нарисовать картину , когда работник не вы полняет свои ос
новные обязанности. К ак  бы вы отнеслись к  таком у работ
нику? К акую  ответственность он понесёт? Это м ож ет быть 
дисциплинарная ответственность, если наруш ена дисци
плина труда (прогул, опоздание и т. д .); это м ож ет быть 
м атериальная ответственность, если по вине работника ис
порчена дорогостоящ ая вещ ь. В случаях , предусмотренны х 
законодательством , работник м ож ет понести не только от
ветственность по трудовому праву, но и административную  
и даж е уголовную  ответственность, наприм ер в случае х и 
щ ения с предприятия.

Другой стороной трудовы х правоотнош ений явл яется  р а 
бот одат ель  — ф изическое лицо либо ю ридическое лицо. 
П рава, которы м и обладает работодатель, позволяю т тре
бовать от работников исполнения ими трудовы х обязан
ностей и бережного отнош ения к  им ущ еству, поощ рять 
работников и привлекать их  к  дисциплинарной и м атери
альной ответственности в соответствии с Трудовым кодек
сом РФ . П рисмотритесь вним ательнее, и вы увидите, что 
права работодателя являю тся «зеркальны м  отражением» 
обязанностей работника. Среди обязанностей ж е работода
теля вы найдёте требование соблю дения законов и норм 
трудового права, справедливой оплаты  труда работников в 
соответствии с их трудовым вкладом , создания безопасных 
условий труда. Основные права и обязанности работника и 
работодателя закреплены  в Трудовом кодексе РФ .

Соглаш ение м еж ду работодателем и работником  оформ
ляется в виде трудового договора.

Рассмотрим  теперь вопрос трудоустройства с практиче
ской стороны.

ПОРЯДОК П РИ ЁМ А  НА  РАБОТУ. Трудовой кодекс РФ  
устанавливает, что приём на работу осущ ествляется по со
глаш ению  сторон, в соответствии с их доброй волей. Вам 
18 лет, вы прочитали в газете объявление и приш ли устра
иваться на работу, т. е. одна из сторон (вы — работник) 
вы разила готовность заклю чить трудовой договор. Скорее 
всего, вас пригласят в кабинет директора (начальника от
дела кадров, главного м енедж ера по кадрам  и т. д.) на 
собеседование. Работодателем чащ е всего является  ю риди
ческое лицо, наприм ер торговая ф ирм а «Оазис», а  пред
ставителем  работодателя будет уполномоченное им лицо, 
которое от лица ф ирм ы  заклю чает трудовые договоры с 
сотрудникам и. К таком у собеседованию вам стоит подгото
вить необходимые документы .
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Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ , вы обязаны 
предъявить работодателю  паспорт, трудовую к н и ж к у , стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхо
вания, докум енты  воинского учёта (для военнообязанных 
и подлеж ащ их призы ву на военную служ бу), документы  
об образовании и квал и ф и кац и и , в определённы х законом 
случаях  — справку о наличии  (отсутствии) судимости и 
(или) ф акта  уголовного преследования либо о прекращ ении 
уголовного преследования по реабилитирую щ им  основани
ям , вы данную  в установленном порядке. Н а сегодняш ний 
день т рудовая книж ка  явл яется  основным документом  о 
трудовой деятельности человека. В неё вносятся сведения 
о работнике, вы полняем ой им работе, переводах на другую 
постоянную  работу, об освобождении от занимаем ой д олж 
ности. Н а основе этих записей вы считы вается трудовой 
стаж  работника. Т акж е в трудовую к н и ж к у  заносятся све
дения о поощ рениях за  успехи в работе. Если вы впервые 
устраиваетесь на работу, то трудовую к н и ж к у  вам оформ
л яет  работодатель.

П ри трудоустройстве вас могут попросить предоставить 
дополнительны е сведения о себе в виде анкеты  или  авто
биографии. В настоящ ее врем я многие работодатели при 
приёме на работу проводят тестирование, конкурсы  на 
замещ ение долж ностей — это право работодателя. Вы не 
растерялись и с блеском показали  свои ком м уникативны е 
и профессиональные данны е, ж елание работать? Теперь ра 
ботодатель тож е готов заклю чить с вами т рудовой договор.

Трудовой договор заклю чается в письменном виде, со
ставляется в двух экзем п лярах , каж д ы й  из которы х под
писы вается работником и работодателем. Один экзем пляр 
трудового договора передаётся работнику (вам), другой 
хранится у работодателя.

П реж де чем подписать трудовой договор, вним ательно 
прочитайте его текст! Если что-то вы звало вопросы, л уч 
ше задать их до подписания трудового договора, чем по
том ж аловаться на свою невним ательность или  обращ аться 
в суд. Помимо необходимых условий — место работы , её 
характер , оплата труда, в договор могут быть внесены до
полнительны е условия. Договор м ож ет быть заклю чён или 
на определённый срок (не более 5 лет), или  на неопреде
лённы й срок. Если вас берут на работу с испы т анием , то 
это обязательно долж но быть записано в трудовом догово
ре. Срок испы тания не долж ен быть более 3 м есяцев, для 
руководителей организаций  и их заместителей — не более 
6 м есяцев. Если срок испы тания истёк, а сотрудник про
долж ает работать, то он считается вы держ авш им  испыта-
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ние. Если пункта  об испы тании в договоре нет, это озна
чает, что работник принят без испы тания. П омимо трудо
вого договора, вы заполняете личную  карточку  работника. 
О рганизация оф ормляет п ри каз (распоряж ение) о приёме 
вас на работу за  подписью директора. В трёхдневны й срок 
вы долж ны  ознаком иться с приказом  и подписать его. Р у 
ководитель организации  так ж е  делает соответствующую 
запись в ваш у трудовую кн и ж к у . Теперь вас можно по
здравить — вы приняты  на работу.

У словия трудового договора могут м еняться в процессе 
работы. Вы показали  себя очень исполнительны м , добро
совестным работником , и вас реш или перевести на более 
слож ную , ответственную  долж ность? Этот ф акт долж ен 
изм енить уж е действую щ ий трудовой договор. Вы реш и
ли  продолж ить обучение? По соглаш ению  сторон с учётом 
ваш ей учебной занятости  в трудовом договоре м ож ет быть 
изменён реж им  ваш его труда.

Возможность расторж ения трудового договора — это 
ещ ё одна форма проявления свободы выбора труда. Со
гласно нормам Трудового кодекса, работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор (по собственному ж еланию ), 
предупредив об этом работодателя в письменной форме за 
две недели. Вы реш или пом енять работу? Подали заявл е
ние? И ... передум али? Это тож е ваш е право — до исте
чения срока предупреж дения о расторж ении договора вы 
имеете право отозвать своё заявление.

Трудовой договор м ож ет быть расторгнут по инициа
тиве работодателя. Оснований для этого достаточно — от 
наруш ений работником своих обязанностей до ликвидации  
организации. Д ля расторж ения трудового договора доста
точно однократного (!) грубого наруш ения работником сво
их обязанностей, наприм ер прогула без уваж ительной при
чины  более четы рёх часов подряд в течение рабочего дня; 
появления на работе в состоянии алкогольного, наркоти
ческого или иного токсического опьянения; соверш ения 
по месту работы хищ ения чуж ого им ущ ества; наруш ения 
работником требований по охране труда, повлёкш его за со
бой тяж к и е  последствия.

Запись об освобождении от занимаем ой долж ности с 
указанием  причины  расторж ения трудового договора дела
ется в трудовой кн и ж к е. В последний день работы работ
н и ку  д олж на быть вы дана трудовая к н и ж к а  и  произведён 
полны й расчёт по заработной плате.

Трудовой договор с несоверш еннолетним будет иметь 
свои особенности. Т ак , не допускается установление испы 
тательны х сроков для несоверш еннолетних, долж на быть
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оговорена сокращ ённая продолж ительность рабочего вре
мени (вспомните к а к а я ), могут быть установлены  пони
ж енны е нормы вы работки. П ри этом работодатель за счёт 
собственных средств долж ен вы плачивать заработную  п ла
ту несоверш еннолетним сотрудникам  в таком  ж е размере, 
что и соверш еннолетним. Еж егодны й оплачиваем ы й от
пуск несоверш еннолетних составляет 31 календарны й день 
и предоставляется в любое удобное д л я  работника врем я. 
Расторгнуть трудовой договор с работником в возрасте до 
18 лет по инициативе работодателя (за  исклю чением  слу
чая ли кви дац и и  организации) мож но только с согласия го
сударственной инспекции труда и ком иссии по делам  не
соверш еннолетних .

Д ополнительны е гарантии и ком пенсации полож ены  и 
тем работникам , кто совмещ ает работу с обучением, что 
тож е в первую очередь касается молодых работников. К а
чественно работать и хорош о учиться одновременно далеко 
не просто. Ч ем  мож но помочь работаю щ ему студенту? З а 
конодатель гарантирует учащ ем уся на время экзам енов до
полнительны й оплачиваем ы й отпуск. Эти льготы  являю тся 
проявлением  социальной защ и ты  м олодёж и со стороны го
сударства.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩ ИТА И 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. С переходом России к  ры 
ночным отнош ениям одной из наиболее серьёзных социаль
ных проблем стала проблема занятости. Понятие «занятые» 
в соответствии с Законом «О занятости населения в Россий
ской Федерации» трактуется ш ире, чем понятие «работник».

Зан ятость  — это деятельность граж дан , связан н ая  с 
удовлетворением личны х и общ ественных потребностей, 
не противоречащ ая законодательству России и приносящ ая 
им , к ак  правило, заработок, трудовой доход.

Кого ж е закон  считает заняты м ? Конечно ж е, тех, кто 
работает: либо по трудовому договору (если работа посто
ян н ая), либо по договорам граж данско-правового характера 
(если работа носит эпизодический характер). В число за
н яты х  вклю чены  все проходящ ие очны й курс обучения в 
общ еобразовательны х учреж дениях , учреж дениях профес
сионального образования (училищ ах, колледж ах , инсти
тутах , университетах и других образовательны х учреж де
ниях). Речь идёт и о тех, кто заним ается индивидуальной 
предприним ательской деятельностью , проходит военную 
служ бу, альтернативную  граж данскую  служ бу, служ ит в 
органах внутренних дел и т. д.

П ровозглаш ая принцип свободы труда, законодательство 
указы вает, что «незанятость граж дан  не м ож ет служ ить
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основанием для привлечения их к  административной и 
иной ответственности». Но одно дело, когда человек (воз
мож но, временно) не хочет работать. Другое дело, когда он 
не м ож ет трудоустроиться в силу разны х обстоятельств: по 
состоянию  здоровья, в силу возраста... Т аким  лю дям  очень 
непросто обеспечить себя даж е самы м  необходимым в ус
ловиях  рыночной эконом ики . Они нуж даю тся в социаль
ной защ ите со стороны государства. Статья 39 Конститу
ции Российской Ф едерации такую  защ иту  гарантирует и 
назы вает её правом на социальное обеспечение.

С о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  — это форма распределения 
м атериальны х благ с целью  удовлетворения ж изненно не
обходимых личны х потребностей стариков, больны х, де
тей, иж дивенцев, потерявш их корм ильца, безработных.

С оциальная помощ ь оказы вается только в случае, если 
для этого есть законны е основания. Ф инансирование про
грамм  социальной защ иты  осущ ествляется за счёт специ
альны х фондов или из бю джета государства. У словия и 
порядок предоставления социальной помощ и устанавлива
ются в законодательном  порядке.

Одним из основны х видов социального обеспечения в 
стране являю тся  пенсии . Согласно сущ ествую щ ему зак о 
нодательству, вы деляю т трудовые пенсии и пенсии по го
сударственному пенсионному обеспечению.

Трудовые пенсии назначаю тся в соответствии с Ф еде
ральны м  законом  «О трудовы х пенсиях в Российской Ф е
дерации». П раво на трудовую пенсию по старости гаранти
ровано м уж чинам , достигш им возраста 60 лет, и ж ен щ и 
нам , достигш им возраста 55 лет.

Почему об этом необходимо знать уж е сегодня, хотя 
до пенсии ещ ё так  далеко? П енсия по старости склады ва
ется из пенсионны х отчислений, которы е вы плачиваю тся 
в течение всего трудового стаж а, т. е. пенсию надо зара
ботать. В результате пенсионной реформы, проводимой с 
2002 г., размер ваш ей пенсии будет состоять из двух ч а
стей (страховой и накопительной). П ри этом в страховой 
части пенсии ф иксируется тот её базовый разм ер, который 
гарантирует минимальное пенсионное обеспечение каж д о
му пенсионеру. Разм ер страховой части пенсии зависит от 
разм ера получаемой вами заработной платы  (чем больше 
заработная плата, тем  больш е страховы е взносы , которые 
за  вас вы плачивает работодатель, что увеличивает размер 
пенсии). Н акопительная часть пенсии поступает каж дом у 
граж данину на индивидуальны й пенсионный счёт. П ристу
пив к  работе, вы смож ете реш ить (в рам ках  установлен
ны х правил), в каком  финансовом  учреж дении разместить
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накопленны е средства, чтобы они приносили больш ий до
ход.

Обратим вним ание, что законом  установлены основания, 
которы е дают право на получение досрочной трудовой пен
сии (в частности, связанны е с особыми условиям и труда: 
работа под зем лёй, в горячих цехах , на ж елезнодорож ном 
транспорте, труд преподавателя и т. д.).

С оциальная помощ ь оказы вается не только в виде пен
сий, но и в виде пособий. Наиболее распространено посо
бие по нетрудоспособности. Основанием д л я  получения это
го пособия явл яется  листок нетрудоспособности, вы данны й 
м едицинским  учреж дением . Следовательно, если вы  забо
лели , это обязательно долж ен заф иксировать врач — тогда 
ваш е отсутствие не будет считаться прогулом и вы полу
чите причитаю щ ееся вам пособие. Л исток нетрудоспособ
ности полож ен иногда не только самому заболевш ему. Он 
необходим, например, м ам е, чтобы ухаж ивать  за  заболев
ш им ребёнком.

Среди прочих установлен порядок вы платы  и пособия 
по безработице. Согласно Закону  «О занятости  населения 
в Российской Ф едерации», безработ ны м и  являю тся трудо
способные граж дане, которы е в какой-то  период времени 
не имею т работы и зарегистрированы  в государственных 
органах служ бы  занятости  с целью  поиска подходящ ей р а
боты, ищ ут работу и готовы приступить к  ней.

К ак  вы уж е знаете, основная обязанность по организа
ции трудоустройства граж дан  РФ  возлож ена на Ф едераль
ную служ бу по труду и занятости . Ц ентры  занятости  на
селения обязаны  зарегистрировать обративш егося с за я в 
лением  граж данина и оказать ему социальную  поддерж ку. 
В чём она заклю чается? Речь идёт в первую очередь об 
оказании содействия в получении подходящ ей работы или 
приобретении новой специальности (квалиф икации), а при 
невозмож ности этого — о вы плате пособий по безработице.

Сегодня мож но слы ш ать много справедливы х нареканий 
в адрес размера пенсий и пособий. Д а, это м иним альная 
социальная помощ ь, оказы ваем ая государством. Н адеемся, 
что законы , связанны е с социальны м  обеспечением, будут 
и дальш е соверш енствоваться.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО ВАН ИЕ. Теперь вер
нёмся к  проблемам трудоустройства. П ри поступлении на 
работу, требующ ую специальны х знаний  и специальной 
подготовки, работодателю обязательно предоставляется 
докум ент об образовании (ст. 65 ТК РФ ). Н асколько это 
важ но? Н ет ли  здесь признаков дискрим инации  (ущ ем 
ления прав)? Закон  прям о указы вает , что разл и чи я  или
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предпочтения, которые определяю тся уровнем подготовки 
работника, дискрим инацией  не являю тся . Более того, су
щ ествую т профессиональные ограничения, установленны е 
законодательно. Просто представьте себе ситуацию , что вы 
приш ли на приём к врачу, у которого нет соответствую щ е
го образования. То ж е  касается труда экономистов, педа
гогов, ю ристов... Список мож но продолж ить. Все эти про
фессии требуют специальной подготовки и квалиф икации , 
которы е мож но получить в системе профессионального об
разования. Право ж е  на образование в наш ем  государстве 
регулируется в первую очередь К онституцией России и  Ф е
деральны м  законом «Об образовании».

В правовом поним ании образование  — целенаправлен
ный процесс воспитания и обучения в интересах челове
ка , общ ества, государства, сопровож даю щ ийся констатаци
ей достиж ения граж данином  установленны х государством 
образовательны х уровней.

Сегодня в профессиональном образовании м ож но вы 
делить ступени начального, среднего и высш его профес
сионального образования. К образовательны м  учреж дениям  
начального профессионального образования относятся учи
лищ а, среднего профессионального — техникум ы  и кол
ледж и, вы сш ее профессиональное образование мож но по
лучить в институтах , университетах, академ иях .

Что нуж но знать об образовательном учреж дении , в ко 
торое собираеш ься поступать?

Всю инф ормацию  о самом образовательном учреж дении, 
правилах поступления и порядке подачи документов вы 
можете получить в приёмной ком иссии этого учебного за 
ведения.

Во-первых, учреж дение долж но им еть ли ц е н зи ю  на пра
во ведения образовательной деятельности, которая вы даёт
ся органами управления образованием. П олучение ли ц ен 
зии  предполагает, что в данном учебном заведении созданы 
норм альны е условия д л я  обучения, вы полняю тся санитар
ные и другие нормы, есть педагогический коллектив , пре
подаватели которого имею т необходимую квалиф икацию .

Во-вторых, следует уточнить статус учебного заведе
ния — государственное оно или негосударственное. Госу
дарственны е учебные заведения ф инансирую тся (полностью 
или частично) из государственного бю дж ета и обязаны  на 
конкурсной основе предоставлять бю джетны е места.

Государственное образовательное учреж дение м ож ет о к а 
зы вать и платны е образовательны е услуги. В этом случае 
студент или  его родители, если студенту не исполнилось 
18 лет, заклю чаю т с учебным заведением  договор об ока-
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зании образовательны х услуг и оплачиваю т обучение уча
щ егося.

А налогичны й договор заклю чается и при поступлении в 
негосударственные образовательны е учреж дения. Сколько 
будет стоить ваш е обучение — этот вопрос реш ается учеб
ным заведением.

В-третьих, стоит поинтересоваться, какой  диплом вы 
получите по окончании учёбы. Государственный диплом 
(или диплом государственного образца) соответствует сущ е
ствую щ им ф едеральны м  государственным образовательным 
стандартам  (в противном случае диплом не подтверж дает 
полученного вам и образования!). Такой диплом имею т п ра
во вы давать только те учебные заведения, у которы х есть 
свидетельство о государственной аккредитации , т. е. они 
успеш но прош ли аттестацию  и даю т действительно к ач е
ственное образование.

Словарь
Т р у д о в а я  к н и ж к а  — персональны й документ, содерж а

щ ий сведения о трудовой деятельности и трудовом стаж е 
работника.

Т р у д о в о е  п р а в о  — отрасль права, регулирую щ ая отно
ш ения работников и работодателей.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Каждый из вас имеет исключительное право распоряжать
ся своими способностями к труду. Нравится конструиро

вать машины? Интересуешься иностранными языками? Любишь 
выращивать цветы? Любое из таких увлечений может перера
сти в достойную профессиональную деятельность. А ваше об
разование — это ещё один и, возможно, решающий для вас 
шанс получить интересную и престижную работу в будущем.

2 Согласно закону, участниками трудовых отношений явля
ются работник и работодатель. Однако фактически важ

нейшим участником трудовых отношений для вас станет тру
довой коллектив: вам придётся находить общий язык с очень 
разными людьми — здесь пригодятся не только профессио
нальные, но и коммуникативные навыки. Вспомните всё, что 
вы знаете о правилах общения. Трудовые отношения носят 
длительный характер, и будет лучше, если в трудовом коллек
тиве вы найдёте друзей.

3 Заглянув в вашу трудовую книжку, со временем, как в 
зеркале, можно будет увидеть ваши деловые характе

ристики: этот документ не украшают записи о расторжении 
трудовых договоров из-за грубого нарушения работником

274



трудовых обязанностей, зато трудовую книжку могут украсить 
благодарности, записи о повышении в должности, о присвое
нии почётных званий и наград.

Документ

Из Трудового кодекса Российской Федерации.
С татья 63. Возраст, с которого допускается заклю че

ние трудового договора
Заклю чение трудового договора допускается с лицам и , 

достигш им и возраста ш естнадцати лет.
В случаях  получения общего образования, либо про

долж ения освоения основной общ еобразовательной про
грам м ы  общего образования по иной, чем  очная, форме 
обучения, либо оставления в соответствии с ф едераль
ным законом  общ еобразовательного учреж дения трудо
вой договор могут заклю чать ли ц а, достигш ие возраста 
пятнадцати  лет, д л я  вы полнения лёгкого труда, не при
чиняю щ его вреда их  здоровью .

С согласия одного из родителей (попечителя) и органа 
опеки и  попечительства трудовой договор м ож ет быть за 
клю чён с учащ им ся, достигш им  возраста четы рнадцати  
лет, д л я  вы полнения в свободное от учёбы врем я лёгкого 
труда, не причиняю щ его вреда его здоровью и не нару
ш аю щ его процесса обучения.

В организациях  кинем атограф ии, театрах , театраль
ны х и концертны х орган и зац и ях , ц и рках  допускается 
с согласия одного и з родителей (опекуна) и разреш ения 
органа опеки и  попечительства заклю чение трудового до
говора с ли ц ам и , не достигш им и возраста четы рнадцати  
лет, д л я  участия в создании и (или) исполнении (экспо
нировании) произведений без ущ ерба здоровью и  нрав
ственному развитию . Трудовой договор от им ени работ
ни ка  в этом случае подписы вается его родителем (опеку
ном). В разреш ении органа опеки и попечительства у к а 
зы ваю тся м аксим ально допустим ая продолж ительность 
еж едневной работы и другие условия, в которы х мож ет 
вы полняться работа.

Вопросы и задания к документу

1. Каковы условия заключения договора с учащимися, до
стигшими возраста 14 лет? 2. Чем, на ваш взгляд, можно 
обосновать допустимое снижение возраста трудоспособности?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Дайте определение трудовых правоотношений. Какие особенно
сти для них характерны? 2. Приведите пример трудового правоот
ношения, выделив основные права и обязанности субъектов трудо
вого права. 3. Какие документы необходимы работнику при приёме 
на работу? Перечислите документы, которые оформляет работода
тель при приёме на работу. 4. Каков порядок заключения, измене
ния и расторжения трудового договора? 5. Что различает понятия 
«занятый», «незанятый», «безработный»? 6. Приведите примеры 
социальной защиты и социального обеспечения: а) пенсионеров, 
б) несовершеннолетних, в) женщин, г) безработных. 7. Назовите 
учреждения профессионального образования, которые вы знаете. 
Чем они различаются? 8. С какими документами следует познако
миться в приёмной комиссии выбранного вами образовательного 
учреждения?

ЗАДАНИЯ

1. Гражданка К. подала заявление, в котором просит освободить 
её от занимаемой должности. Что из перечисленного ниже может 
являться основанием для расторжения трудового договора: а) её 
собственное желание, б) отказ директора выплачивать ей премии, 
в) её желание пойти на пенсию, так как ей исполнилось 50 лет 
и она устала работать, г) просьба начальника написать это за
явление, так как гражданка К. беременна, д) переход на другую 
работу? Свой ответ поясните.
2. Специалисты готовят к выпуску сборник, рабочее название 
которого «Защита интересов школьников и студентов при по
лучении образования». Комментарии и рекомендации профес
сионального юриста должны оказать практическую помощь буду
щему выпускнику, в том числе и при выборе образовательного 
учреждения.
Какие разделы, на ваш взгляд, должны быть в этом справочни
ке? Подумайте, образцы каких документов было бы необходимо 
в него включить.
3. Польский поэт и философ XX в. Е. Лец писал: «Человек ещё 
и тем превосходит машину, что умеет себя сам продавать». Про
комментируйте высказывание с позиции трудового права.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«В сякая проф ессия есть заговор против

непосвящ ённого ».

Б. Ш оу (1 8 5 6 —1 9 5 0 ), а н гли й с к и й  писат ель
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§ 26. Экологическое право
Кому нравится жить на свалке? Можно ли защитить окружа

ющую среду? Почему, защищая окружающую среду, человек за
щищает себя?

А ктивное воздействие человека на окруж аю щ ую  среду 
стало причиной возникновения и развития  в больш инстве 
стран м ира, в том числе и  у  нас в России, новой отрас
ли  права — права охраны  окруж аю щ ей среды . В России 
оно получило название экологического права. В отличие от 
многих известны х вам отраслей, развитие которы х длилось 
столетиям и (наприм ер, уголовного права), экологическое 
право сформировалось стрем ительно, буквально за  несколь
ко десятилетий  прош лого века , и продолж ает соверш ен
ствоваться ныне. Г лавная его задача — реш ение проблем 
охраны  окруж аю щ ей среды.

О БЩ А Я Х А РА К ТЕРИ С ТИ К А  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО П Р А 
ВА. С определением  экологического  права  вы  уж е  зн ак о 
м ы . Н апом ним : оно представляет собой совокупность п ра
вовы х норм , которы е регулирую т общ ественны е отнош е
н и я , возни каю щ ие в результате  взаим одействия общ ества 
и окруж аю щ ей  среды . Эту область (сферу) общ ественны х 
отнош ений п ринято  н азы вать  эк о ло ги чески м и  от н о ш ен и 
я м и .

Не лю бые отнош ения, которые склады ваю тся при вза
имодействии человека и общ ества с окруж аю щ ей средой, 
можно отнести к экологическим . Н априм ер, по земле и 
воде м ож ет проходить граница м еж ду государствами или 
субъектам и государства. По поводу этой части зем ли  и 
воды м еж ду государствами или  субъектам и склады ваю т
ся определённые (порой весьма напряж ённы е) отнош ения. 
И х, конечно ж е, нельзя  назвать экологическим и. Это тер
риториальны е отнош ения, которые регулирую тся нормами 
государственного права.

Д анны м  примером мы хотим подчеркнуть, что экологи
ческие отнош ения имею т свою специф ику: это отнош ения 
по использованию , а  такж е по охране  окруж аю щ ей среды 
(как  оборотной стороне её использования).

О круж аю щ ая среда — главны й  объект экологического 
права. Ф едеральны й закон  «Об охране окруж аю щ ей  сре
ды» (ООС) определяет её к а к  совокупность ком понентов 
природной среды , природны х и природно-антропогенны х 
объектов, а так ж е  антропогенны х объектов. У словно эту 
совокупность м ож но представить в виде схемы:

277



природные объекты 
природно-антропогенные зоны 
антропогенные объекты

Обратите вним ание: понятие природная среда  (или при 
рода) охваты вает к а к  собственно природны е, так  и природ
но-антропогенные объекты . Компонентами природной среды 
являю тся зем ля, недра, почва, вода, атмосферный воздух, 
растительны й, ж ивотны й мир и ины е организм ы , а такж е 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое про
странство, обеспечивающ ее в совокупности благоприятны е 
условия д л я  сущ ествования ж и зн и  на Зем ле. П риродны й  
объект  трактуется в законе к а к  естественная экологиче
ская  система, природны й ландш аф т и  составляю щ ие его 
элем енты , сохранивш ие свои природны е свойства. П рирод
но-ант ропогенны й объект  (от греч. anthropos  — человек и 
genos — рож дение) характеризуется к а к  природны й объект, 
изм енённы й в результате воздействия человека, или  ж е 
объект, созданны й человеком , но обладаю щ ий свойства
ми природного (искусственны е посадки , сады , лесополосы 
и т. д .). А нт ропогенны й  объект  — это объект, созданны й 
человеком  и не обладаю щ ий свойствами природны х объек
тов (здания, дороги, инж енерны е сети и т. д .).

Мы намеренно так  тщ ательно характеризуем  ком понен
ты  окруж аю щ ей среды , закреплённы е в законе об ООС, 
поскольку здесь есть пищ а д л я  разм ы ш ления об объектах 
экологического права. В озьмите, к  прим еру, антропогенные 
объекты  или околоземное пространство. Почему экологиче
ское право вклю чает их в круг  экологических отнош ений? 
П одумайте, поищ ите ответ. Д ля этого необходимо прежде 
всего вспом нить, в чём суть экологических отнош ений.

Экологическое право имеет ком плексную  структуру — 
объединяет нормы природоресурсного  и природоохранного  
права. Первое интегрирует правовы е нормы, регулирую 
щ ие отнош ения по рациональном у использованию  природ
ны х ресурсов — зем ли, воды, леса и т. д ., отсюда и его
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название; второе объединяет специальны е норм ы , регули
рую щ ие охрану окруж аю щ ей среды. А  в целом нормы  обе
их отраслей составляю т единую отрасль — экологическое 
право, которое нередко именую т суперотраслью . П одчерк
нём, что структурны е ком поненты  экологического права 
нельзя рассм атривать в отрыве друг от друга: нормы, регу
лирую щ ие использование, и нормы, регулирую щ ие охрану, 
действую т одновременно. Н априм ер, зем ля одновременно 
используется и охраняется.

К ист очникам  экологического права относят все право
вые акты , в которы х содерж атся нормы, регулирую щ ие 
экологические отнош ения. Т аких  актов много. По ю ри
дической силе (вспомните, к ак  определяется ю ридическая 
сила нормативно-правового акта) весь массив экологиче
ских норм ативны х актов (экологического законодательства) 
можно разделить на конституции, законы  и  подзаконные 
акты . Среди м нож ества ф едеральны х и обычных законов 
РФ , регулирую щ их экологические отнош ения, особую роль 
играет упом януты й закон  об ООС.

В основе экологического права л еж ат определённые 
принципы , закреплённы е преж де всего в законе об ООС 
(ст. 3). Г лавны й из них вы раж ает смы сл всего экологиче
ского законодательства: соблю дение права человека на бла
гоприятную  окруж аю щ ую  среду.

ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА БЛА ГОПРИЯТНУ Ю  О К РУ Ж А 
Ю ЩУЮ  СРЕДУ. Это право принадлеж ит к  числу общ ече
ловеческих ценностей, естественны х прав человека и гр аж 
данина, затрагиваю щ их самые основы его бы тия, связан 
ные с поддерж анием  м атериальны х и духовны х условий 
ж изни .

Одним из основных м еж дународны х документов по во
просам экологии является  Д екл арац и я  по окруж аю щ ей 
среде и развитию , п ри н ятая  на Конференции ООН в Рио- 
де-Ж анейро (1992). В качестве принципа №  1 Д екларация 
провозгласила: «Забота о лю дях заним ает центральное ме
сто в усилиях  по обеспечению устойчивого развития. Они 
имею т право на здоровую плодотворную  ж и зн ь в гармонии 
с природой».

Н аш а К онституция в статье 42 закрепила экологические 
права граж дан . Д анная статья вклю чает, по сущ еству, три 
сам остоятельны х, но неразры вно связанны х м еж ду собой 
экологических права человека и граж данина: 1) на благо
приятную  окруж аю щ ую  среду, 2) на достоверную инф ор
мацию  о её состоянии и  3) на возмещ ение ущ ерба, при
чинённого здоровью или  им ущ еству экологическим  право
наруш ением .
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В законе об ООС благоприятная окруж аю щ ая среда 
определяется к а к  среда, «качество которой обеспечивает 
устойчивое ф ункционирование естественны х экологических 
систем, природны х и  природно-антропогенны х объектов». 
У чёные-экологи объясняю т, что среда является  благопри
ятной , если её состояние соответствует установленны м в 
экологическом  законодательстве норм ативам , касаю щ им ся 
её чистоты  (незагрязнённости), ресурсоёмкости (неисчерпа
емости), видового разнообразия и эстетического богатства.

О бъективно человек не м ож ет не воздействовать на 
окруж аю щ ую  среду — не извлекать м инеральны х ресур
сов, не забирать воду, не вы брасы вать загрязняю щ ие ве
щ ества и т. д. П роблема заклю чается в том, чтобы были 
установлены  научно обоснованные пределы (нормы) такого 
воздействия. С этой целью  экологическое право предусма
тривает так  назы ваем ое экологическое норм ирование, т. е. 
закреплённы е в правовы х докум ентах показатели  предель
но допустимого воздействия на среду.

Основным документом , закрепивш им  требования по эко
логическом у нормированию , явл яется  закон об ООС. В гл а
ве V «Н ормирование в области охраны  окруж аю щ ей сре
ды» определена система экологических нормативов, в ко 
торую входят: норм ат ивы  качест ва  окруж аю щ ей среды, 
норм ативы  предельно допустимого вредного воздейст вия  
на состояние окруж аю щ ей среды (ПДВ) и норм ативы  допу
стимого и зъ ят и я  природны х ресурсов. П онятно, что про
анализировать всю систему экологического норм ирования 
здесь невозм ож но, да и не нуж но. В аж но уяснить главное: 
цель экологического норм ирования — обеспечить экологи
ческую  безопасност ь.

К оротко поясним : научно обоснованные норм ативы  к а 
чества — это норм ативы  предельно допустим ы х концентра
ций (ПДК) вредных вещ еств (наприм ер, П Д К двуокиси азо
та в атмосфере воздуха не долж ны  превы ш ать 0 ,085  м г /м 3). 
Н орм ативы  ПДВ устанавливаю т предельно допуст им ы е  
норм ат ивы  выбросов и сбросов вещ еств и м икроорганиз
мов для различны х источников воздействия на окруж аю 
щую среду. А норм ативы  допустимого и зъ яти я  природных 
ресурсов (ископаем ы х, водны х, зем ельны х, лесны х, ж и вот
ного м ира и т. д.) устанавливаю тся с целью  предупредить 
их истощ ение.

П раво  на  инф орм ацию  такж е явл яется  основополагаю 
щ им  правом личности и  провозглаш ается во Всеобщей де
кл арац и и  прав человека. Это право закреплено в Консти
туции РФ , а так ж е  в ряде ф едеральны х законов, и преж де 
всего в законе об ООС.
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И н ф о р м а ц и я  к а к  ю ридическое п он яти е  — это сведе
н и я  о л и ц а х , пред м етах , ф ак та х , соб ы ти ях , я в л е н и я х  и 
процессах  независим о от ф орм ы  и х  п ред ставл ен и я . Д о
стоверной и н ф орм ацией  о состоянии  окруж аю щ ей  среды 
я в л яю тся  сведен и я, которы е отраж аю т реальн ое, неис
каж ён н ое  состояние окруж аю щ ей  среды . Т акой  инф ор
м ацией  в первую  очередь расп олагаю т государственны е 
орган ы , им ею щ ие сп ец и ал ьн ы е п олном очия в области 
охраны  окруж аю щ ей  среды  и и сп ол ьзован и я  природны х 
ресурсов.

П раво на инф орм ацию  кон крети зи руется  та к ж е  в Ф е
деральном  законе «Об инф орм ации , инф орм ационны х тех 
нологиях и защ ите инф орм ации» . Этот закон  устан авл и 
вает, во-первы х, что пользователи  инф орм ации (это могут 
быть орган и зац и и , а  та к ж е  граж дане) обладаю т равны м и 
правам и  на доступ к  государственны м  инф орм ационны м  
ресурсам  (за исклю чением  инф орм ации  с ограниченны м  
доступом). И во-вторы х, что на органы  государственной 
власти  и местного сам оуправления возлагается об язан 
ность создавать доступны е д л я  каж дого  инф орм ационны е 
ресурсы  и в пределах  своей ком петенции осущ ествлять 
инф орм ационное обеспечение пользователей . Закон  зап ре
щ ает ограничивать доступ к  инф орм ации  о чрезвы чайны х 
си ту ац и ях , которая необходима д л я  обеспечения безопас
ности граж дан .

Д л я  тех, кто вним ательно изучал отечественную  исто
рию , не секрет, что в наш ей стране долгие годы процесс 
распространения инф ормации был под тотальны м  кон
тролем государства. П олучение граж данам и  достоверной 
инф ормации нередко полностью исклю чалось. К  числу 
самы х вопию щ их примеров мож но отнести сокры тие вл а
стям и инф орм ации о крупнейш ей в наш ей истории аварии 
на складе радиоактивны х вещ еств производственного объ
единения «М аяк» под Ч елябинском  в 1957 г. Н аселение 
своевременно не предупредили. Сегодня трудно подсчитать 
число погибш их и пострадавш их от радиации . И х ты сячи . 
И стория повторилась в 1986 г. в Чернобы ле, когда власти 
почти неделю скры вали  инф ормацию  о взры ве на одном 
из реакторов АЭС. Зад ерж ка  привела к  увеличению  числа 
ж ертв радиоактивного излучения. Такова трагическая  п ла
та за наруш енны е права человека.

К онституция РФ  (ст. 41, ч. 3) установила ответствен
ность долж ностны х л и ц  за сокры тие ф актов и обстоя
тельств, создаю щ их угрозу д л я  ж и зн и  и здоровья людей. 
У вас есть возмож ность самим судить о том, к а к  действует 
эта статья.
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СПОСОБЫ ЗА Щ И Т Ы  ЭКО ЛОГИЧЕСКИХ П РА В . ЭКО
ЛОГИ ЧЕСКИ Е П РА В О Н А РУ Ш ЕН И Я . Зако н  об ООС за 
креп л яет  за  граж д ан ам и  возм ож ность разли чн ы м и  способа
ми защ и щ ать  своё право на здоровую  окруж аю щ ую  среду 
(ст. 11). К аж д ы й  из нас им еет право участвовать в созда
нии общ ественны х объединений, зан и м аю щ и хся  охраной 
окруж аю щ ей  среды ; обращ аться в органы  власти с ж а л о 
бами, заявл ен и ям и  и п редлож ениям и ; приним ать участие 
в собраниях, м итингах  и т. д. по охране окруж аю щ ей  сре
ды . Более того, все мы имеем  право п р ед ъ явл ять  в суд 
иски  о возм ещ ении вреда, причинённого окруж аю щ ей 
среде.

П раво граж дан  на судебный иск  — это наиболее мощное 
средство защ иты . П ричём , если граж данин  не удовлетво
рён реш ением  суда общей ю рисдикции, он м ож ет подать 
ж алобу в суд более вы сокой инстанции. И счерпав все за 
конны е средства защ иты  прав в России, граж данин  имеет 
право обращ аться в Европейский суд по правам  человека.

П раво  на возм ещ ение ущ ерба , причинённого здоро
вью или им ущ еству экологическим  правонаруш ением , от
носится к  наиболее важ ны м  способам защ и ты  права на 
благоприятную  окруж аю щ ую  среду. П орядок возм ещ ения 
ущ ерба, причинённого экологическим и правонаруш ениям и, 
регулируется преж де всего законом  об ООС. В отнош ении 
здоровья и им ущ ества человека в этом докум енте прим еня
ется понятие «вред». Под вредом поним ается любое ум але
ние (ущ ем ление, наруш ение) м атериального или  нем атери
ального блага, в том числе ж и зн и  и здоровья. Клю чевым 
принципом  наш его законодательства мож но считать поло
ж ение о том, что вред, причинённы й здоровью и им ущ е
ству граж дан  негативны м  воздействием окруж аю щ ей среды 
(а так ж е  в результате хозяйственной и иной деятельности), 
подлеж ит  возм ещ ению  в полном объёме.

А теперь посмотрим на проблему прав с другой сторо
ны. Вполне очевидно, что без определённых эк ологических  
обязанност ей  нельзя  обеспечить экологические права. 
К онституция Р Ф  (ст. 58) и весь ком плекс экологического 
законодательства обязываю т каж дого  граж данина охранять 
природу, бережно использовать природные богатства.

Если смотреть ш ироко, эту обязанность мож но опреде
лить  и к а к  правовую , и к а к  м оральную . Д л я  цивилизован
ного человека забота о природе — это проявление общей 
культуры  и вместе с тем м оральны й долг перед ж ивущ им и 
и будущ ими поколениям и. Н аруш ение ж е установленны х 
законодательством  обязанностей влечёт прим енение мер 
ю ридической ответственности.
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Э кологические правонаруш ения  являю тся одной из глав
ны х причин деградации окруж аю щ ей среды. Количество 
таки х  правонаруш ений в наш ей стране (как , впрочем, и 
по всему миру) настолько велико, что многими оценива
ется к ак  угроза национальной безопасности. В ходе прове
рок еж егодно вы является  10— 12 ты с. наруш ений водного 
законодательства (в основном незаконны й сброс сточных 
вод в реки , озёра, моря); около 400 ты с. наруш ений п ра
вил рыболовства; около 70 ты с. наруш ений правил охраны 
ж ивотного мира; более 40 ты с. наруш ений правил охраны 
недр и т. д. В результате качество среды постоянно сни
ж ается . Достаточно у казать , что больш ая часть населения 
России сегодня употребляет воду, не отвечаю щ ую  стандар
там.

Число еж егодны х лесны х пож аров, возникаю щ их по 
вине человека, доходит до 40 ты с. П редставьте себе хотя 
бы на м инуту, что испы ты вает ж и в ая  природа, ж ивотны е, 
птицы , ты сячам и  погибаю щ ие в огне пож аров, учинённы х 
лю дьми. Число наруш ений правил охоты , охраны  ж и вот
ного м ира изм еряется десяткам и  ты сяч , а  правил рыбо
ловства — сотням и ты сяч. И это только случаи , вы явлен
ные органам и прокуратуры . Н а самом ж е деле, по мнению 
специалистов, экологических правонаруш ений значительно 
больше.

Экологическое правонаруш ение явл яется  разновидно
стью противоправного поведения, т. е. всегда представляет 
собой наруш ение экологического законодат ельст ва . Это и 
есть его основной признак.

Любое экологическое правонаруш ение — это виновное 
действие (скаж ем , незаконная порубка леса, запрещ ённая 
ловля рыбы и т. д.) или бездействие (невыполнение, напри
мер, правил охраны недр и т. д.). Оно обязательно причиня
ет вред окруж аю щ ей среде или  здоровью человека и поэто
му является  общественно опасным. Таким  образом, э к о л о г и 
ч е с к о е  п р а в о н а р у ш е н и е  можно определить как  общественно 
опасное вредное виновное деяние, наруш аю щ ее нормы зако
нодательства об охране окруж аю щ ей среды. Есть и  другие 
определения, но суть здесь отраж ена достаточно точно.

Законодательство, предусматриваю щ ее меры эколого
правовой ответственности, весьма обш ирно. Н азовём  лиш ь 
некоторы е норм ативны е акты . П реж де всего это закон  об 
ООС. В статье 75 закреплено несколько видов ответствен
ности: им ущ ественная (граж данско-правовая), дисципли
н арная , адм инистративная и уголовная.

А д м и н и с т р а т и вн а я  от вет ст венност ь  за наруш ения 
законодательства об охране окруж аю щ ей среды преду-
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смотрена преж де всего Кодексом РФ  об адм инистратив
ны х правонаруш ениях (КоАП РФ ). М еры дисци п ли на р н о й  
от вет ст венност и  установлены  в Трудовом кодексе РФ . 
Меры уголовной  от вет ст венност и  — в Уголовном кодек
се РФ  (УК РФ ). В Граж данском  кодексе РФ  (ГК РФ ) сфор
м улированы  полож ения о возм ещ ении вреда, причинённого 
им ущ еству ю ридического л и ц а  (ст. 15 и гл . 59). Здесь ж е 
(гл. 59, ст. 1074) указы вается , что несоверш еннолетние от 
14 до 18 лет несут ответственность за причинённы й вред 
«на общ их основаниях».

Экологические правонаруш ения по виду (форме) ю риди
ческой ответственности, к а к  и  все правонаруш ения, под
разделяю тся на проступки и преступления. Р азн и ц а , к ак  
вы хорош о поним аете, определяется степенью вреда, нане
сённого окруж аю щ ей среде и здоровью лю дей.

И вот тут повторим м ы сль, которая уж е вы сказы валась 
в преды дущ их общ ествоведческих курсах: м еж ду двум я 
видами правонаруш ения проходит тончайш ая, порой труд
ноуловим ая граница. Экологические правонаруш ения не 
исклю чение. Н асколько порой трудно увидеть эту грани
цу, можно заклю чить из простого сравнения составов п ра
вонаруш ений. Т ак , согласно КоАП РФ , уничтож ение ред
ких  и находящ ихся под угрозой уничтож ения ж ивотны х 
(ст. 8 .35) относится к  числу адм инистративны х правонару
ш ений, т. е. проступков. А за незаконную  охоту, если это 
деяние соверш ено с причинением  крупного ущ ерба, соглас
но статье 258 УК РФ , предусмотрена уголовная ответствен
ность. (П оразм ы ш ляйте, в чём тут сущ ественное различие 
составов правонаруш ения.)

Сущ ествует, конечно, возм ож ность достаточно точно 
определить искомую  границу — через суд. Но зачем  ж е 
доводить дело до суда?

Словарь
Вред окруж аю щ ей среде — негативное изменение окру

ж аю щ ей среды в результате её загрязнения.
О круж аю щ ая среда — совокупность компонентов при 

родной среды, природны х, природно-антропогенных и а н 
тропогенны х объектов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Современный человек не может игнорировать экологи
ческие императивы (требования) эпохи. Стратегическая 

цель государства и общества по сохранению и восстановле
нию окружающей среды — это и ваша личная цель. Потому
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что вы, как и каждый, нуждаетесь в улучшении качества жизни 
и сохранении здоровья.

2 Полезно научиться разбираться в экологической ситуации, 
сложившейся в вашем городе, районе и т. д. Важно понять, 

откуда исходят угрозы окружающей среде и существует ли воз
можность беспрепятственно получать достоверную информацию 
о её состоянии. И конечно же, нужно овладевать правовыми 
нормами, с помощью которых можно добиваться достоверной 
информации, а также противостоять этим угрозам.

3 Любой здравомыслящий человек вполне осознаёт, что 
следует научиться критически оценивать своё собствен

ное отношение к окружающей среде. Необходимо честно про
анализировать своё поведение с точки зрения своих экологи
ческих обязанностей и, если потребуется, найти в себе муже
ство что-то в нём изменить, от чего-то отказаться. В первую 
очередь от равнодушия, от грубого потребительства.

4 Нужно хорошо понять, почему окружающей среде требу
ется ваша защита. В сущности, речь идёт о вашем есте

ственном праве на здоровую окружающую среду и об обязанно
сти её сохранять, бережно относиться к природным богатствам. 
Но надо научиться и защищать своё право, и исполнять необ
ходимые обязанности. Какими способами? Ищите. И найдёте.

Документ

Из Экологической доктрины Российской Федерации (одо
брена Правительством РФ в 2002 г.).

Стратегической целью  государственной политики  в об
ласти экологии являю тся  сохранение природны х систем, 
поддерж ание их целостности и ж изнеобеспечиваю щ их 
ф ункций  д л я  устойчивого развития  общ ества, повы ш е
ния качества ж и зн и , улучш ения здоровья населения и 
демографической ситуации , обеспечения экологической 
безопасности страны . Д л я  этого необходимы:

сохранение и восстановление природны х систем, их 
биологического разнообразия и  способности к  саморегу
ляц и и  к а к  необходимого условия сущ ествования челове
ческого общества;

обеспечение рационального природопользования и 
равноправного доступа к  природны м  ресурсам ны не ж и 
вущ их и будущ их поколений людей;

обеспечение благоприятного состояния окруж аю щ ей 
среды к ак  необходимого условия улучш ения качества 
ж и зн и  и  здоровья населения.
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Вопросы и задания к документу
1. Как вы понимаете слово «доктрина»? 2. В чём смысл 
государственной политики в области экологии? 3. Объясни
те, как вы лично понимаете формулировку «экологическая 
безопасность страны». 4. Что необходимо сделать для до
стижения экологической цели государства? 5. Каков смысл 
фразы «равноправный доступ к природным ресурсам ныне 
живущих и будущих поколений людей»? Как вы думаете, 
почему эта позиция доктрины стала главным условием до
стижения стратегической цели государства?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. В чём состоит специфика экологических отношений? 2. Каковы 
составные части окружающей среды? 3. Почему право на благо
приятную окружающую среду принадлежит к числу общечеловече
ских ценностей? 4. Охарактеризуйте основные экологические права 
граждан, закреплённые в Конституции РФ. 5. Назовите основные 
способы защиты экологических прав граждан. Почему важно ис
пользовать различные способы экологической защиты? 6. В чём 
особенности экологического правонарушения? 7. Какие виды от
ветственности за экологические правонарушения предусматривает 
законодательство?

ЗАДАНИЯ

1. В нашей стране долгое время были популярны лозунги: «Че
ловек — царь природы», «Мы не можем ждать милостей от при
роды. Взять их у неё — наша задача». И сегодня многие в этом 
уверены и ведут себя соответственно. А какова ваша позиция? 
Приведите аргументы в её защиту. Может быть, вы готовы пред
ложить другие лозунги? Какие именно? Объясните.
2. Гоголевский герой Городничий, порываясь срочно, к приезду 
чиновника из Петербурга, благоустроить город, приказывает раз
метать старый забор. И вдруг вспоминает: «Ах, боже мой! Я и 
позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого 
сору. Что за скверный народ: только где-нибудь поставь какой- 
нибудь памятник или просто забор, чёрт их знает откудова и 
нанесут всякой дряни! (Вздыхает.)». Нет ли у вас впечатления, 
что подобные традиции живучи? Аргументируйте своё мнение. 
Почему подобное поведение граждан можно считать экологиче
ским правонарушением?
3. Гражданин К. взял у сельхозобъединения в аренду землю. Хо
зяйствовал активно. Землю использовал по-разному: стал выра
щивать зерновые, срубил кустарник и заложил сад, вырыл пруд 
и пустил уток. Арендную плату выплачивал исправно. На основе
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какой отрасли права регулируются отношения между К. и сель- 
хозобъединением? Есть ли основание говорить о возникновении 
экологических отношений? Приведите аргументы.
4. В статье 1 закона об ООС найдите понятие «экологическая 
безопасность» и внимательно изучите его. В чём смысл понятия 
«экологическая безопасность», что оно означает? Каким путём 
достигается состояние защищённости природы и человека от не
гативного воздействия хозяйственной деятельности?

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Природа не признаёт ш уток; она всегда правдива, 

всегда серьёзна, всегда строга; она всегда права; 
ош ибки ж е и заблуж дения исходят от людей».

И . В . Гёт е (1 7 4 9 — 1 8 3 2 ), нем ецкий  поэт , м ы слит ель

§ 27. Процессуальные отрасли 
права

Вправе ли школьник обратиться в суд? Какие права есть у 
человека, задержанного полицией? Может ли обратиться в суд 
юридическое лицо?

Вы уж е познаком ились с некоторы ми отраслям и права. 
Они определяю т права и обязанности участников различ
ны х правоотнош ений — граж дански х , адм инистративны х, 
уголовны х. Ю ристы назы ваю т эти  отрасли м ат ериальны м  
правом , в отличие от процессуального.

П роцессуальное п раво  определяет правила реализации  и 
защ иты  м атериальны х прав. Т ак , право собственности на 
квартиру  — м атериальное право. Судебная защ ита этого 
права (при попы тке вы селения, захвата  и т. п .) регулирует
ся процессуальны м  правом . Закон ы  о преступлениях и н а
к азан и ях , т. е. уголовны е законы , — м атериальное право. 
А  порядок привлечения к  уголовной ответственности, рас
смотрения и  разреш ения уголовны х дел регулирует право 
процессуальное. П оскольку рассмотрение и разреш ение дел 
представляет собой упорядоченную  последовательность дей
ствий, т. е. процесс, право и назы вается процессуальны м.

Т аким  образом, м атериальны е нормы определяю т, какие 
именно права и обязанности у нас есть, а  процессуаль
ные — каки м  образом мы смож ем  защ итить наш и  права, 
если кто-то не исполняет своих по отнош ению  к  нам  обя
занностей.
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Н а основе процессуального права суды осущ ествляю т 
правосудие, т. е. рассмотрение граж дански х , уголовны х, 
адм инистративны х дел и принятие по ним реш ения. Тре
бования, предъявляем ы е к  судьям , определяю тся специ
альны м и законам и  о статусе судей.

Ц ентральной и слож нейш ей задачей суда является  
уст а н о влен и е  ист ины . Именно на это главны м  образом 
направлены  многочисленны е процессуальны е правила, де
тально реглам ентирую щ ие каж д ы й  этап, каж дое действие 
в судебном процессе. Н аруш ение процессуальны х норм ве
дёт к  судебным ош ибкам . А это м ож ет обернуться траге
дией, когда осуж дается невиновны й. Поэтому процессуаль
ные правила имею т столь большое значение для общества, 
для защ иты  прав граж дан . Н екоторы е из важ нейш их про
цессуальны х норм даж е вклю чены  в Основной закон  Рос
сии — К онституцию  РФ .

Д еятельность судов по рассмотрению  дел назы вается 
судопроизводством (производством по конкретном у делу). 
Термины  «граж данский процесс», «уголовный процесс», 
«арбитраж ны й процесс» — это синонимы  понятий  «граж 
данское процессуальное право», «уголовно-процессуальное 
право» «арбитраж но-процессуальное право». Термин «про
цесс» употребляется такж е д л я  обозначения прохож дения 
дела в суде, рассм отрения дела в судебном заседании и в 
некоторы х других значениях .

Рассмотрим  каж дую  отрасль процессуального права.
ГРА Ж Д А Н СК И Й  ПРОЦЕСС. Граж данско-правовы е спо

ры и порядок их разреш ения — основной предмет гр аж 
данского процесса (граж данско-процессуального права).

Граж данско-процессуальное право  регулирует рассм отре
ние граж дански х  дел в суде, в том числе порядок и после
довательность процессуальны х действий, права и обязанно
сти участников процесса. Эти правила собраны в Граж дан
ском  процессуальном  кодексе (Г П К )  РФ.

П р и н ц и п ы , т. е. основные, исходные полож ения гр аж 
данского судопроизводства, так ж е  указаны  в ГП К. Это сле
дую щ ие принципы :

— право на обращ ение в суд любого заинтересованного 
л и ц а  за защ итой  наруш енны х (либо оспариваемы х) прав, 
свобод или  законны х интересов;

— равенство перед законом  и судом всех граж дан;
— независимость суда при осущ ествлении правосудия и 

подчинение только закону;
— гласность судебного разбирательства: разбирательство 

дел во всех судах откры тое, т. е. на нём м ож ет присутство
вать любое лицо. (К стати, каж д ы й  из вас м ож ет попри-
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сутствовать на каком -нибудь судебном заседании.) Л иш ь в 
отдельны х случаях , предусмотренны х законом , например 
связанны х с государственной тайной и т. п ., проводится 
закры тое заседание с присутствием  только участников про
цесса;

— принцип состязательности и равноправия сторон;
— обязательность судебных постановлений д л я  всех ор

ганов власти , долж ностны х л и ц , организаций  и граж дан;
— возмож ность обж алования любых судебных постанов

лений , кром е постановления вы сш ей судебной инстанции — 
П ленум а Верховного Суда РФ .

ГПК определяет так ж е , какой  суд долж ен рассм атривать 
те или иные дела. По общ ему правилу иски к  граж данину 
предъявляю тся в суд по месту его ж ительства, а к органи
зации  — по месту её нахож дения. Но есть и исклю чения, 
наприм ер иски  об алим ентах  — по месту ж ительства  истца 
или  ответчика (по выбору истца), о недвиж им ом  им ущ е
стве — по месту его нахож дения.

У ча ст н и к и  граж данского процесса  — это ли ц а, уча
ствую щ ие в деле, и ли ц а, способствующие (помогающ ие) 
правосудию . Л и ц а, участвую щ ие в деле, — это преж де все
го стороны в споре, т. е. и ст ец , предъявляю щ ий требова
н и я , и о т вет ч и к , к  которому требования предъявляю тся. 
М огут участвовать и  так  назы ваем ы е третьи лица (лица, 
имею щ ие собственный интерес в деле), прокурор и ли ц а, 
которые вправе вы ступать в защ иту  других ли ц  либо в за 
щ иту государственны х или  общ ественных интересов. (Н а
прим ер, представитель органа опеки и попечительства при 
споре о детях .)

У частвовать в процессе вправе только ли ц а, обладаю щ ие 
процессуальной дееспособностью. Д ля граж дан  РФ  она н а
ступает с 18 лет. Д ля ю ридических ли ц  дееспособность 
возникает с момента их  регистрации.

Л ицам , участвую щ им  в деле, закон  предоставил ш иро
кие процессуальны е права, в том числе право знаком иться 
с м атериалам и  дела, заявл ять  ходатайства (наприм ер, об 
истребовании документов, вызове свидетелей), представ
л я ть  доказательства и участвовать в их исследовании, за 
давать вопросы участникам  процесса, обж аловать реш ения 
и др.

В то ж е врем я на них возлож ены  и соответствую щ ие 
обязанности, наприм ер соблю дать порядок во врем я слу
ш ан и я  дела, отвечать на вопросы суда и  соблю дать другие 
процессуальны е нормы.

К  судебному разбирательству привлекаю тся и ли ц а, спо
собствую щие правосудию , — свидетели, эксперты , перевод-
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ч и ки , специалисты . П рава и обязанности этих ли ц  такж е 
определены законом . Т ак , свидетель обязан явиться  по 
вы зову суда, дать суду п оказан и я, говорить только п рав
ду, он несёт ответственность за  отказ давать п оказан и я, за 
дачу лож ны х показаний  и др.

У ч а с т н и к и  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с а

Стороны: истец. Третьи Лица, способствующие правосудию:
ответчик лица свидетели, эксперты, переводчики,

специалисты

Д о ка за т ельст ва  и доказы вание  — процессуальные сред
ства установления истины в суде. Обратимся к  примеру. 
И стец требует вы селить ответчика из квартиры , которую 
истец купил, но временно не пользовался ею, так  к ак  был 
в отъезде. А приехав, обнаруж ил, что в ней ж ивёт какой- 
то незнакомы й человек — ответчик. Ответчик возраж ает, 
утверж дая, будто эту квартиру купил  и оплатил именно 
он. К ак  суду найти  истину? К ак определить, кто прав?

Закон  определяет различны е виды доказательств. Это 
объяснения сторон и третьих л и ц , свидетельские п оказа
н и я , письм енны е доказательства (документы , корреспон
денция и т. п .), вещ ественны е доказательства (предметы), 
аудио- и видеозаписи, заклю чение эксперта.

С чего начать человеку, ж елаю щ ем у взы скать в судеб
ном порядке долг или  вы селить захватч и ка  квартиры ? Н а
чалом  служ и т исковое за я в л е н и е , т. е. письменное обра
щ ение в суд. Оно долж но содерж ать сведения об истце, 
ответчике, предмет иска , т. е. суть требований истца, ос
нования иска , им ею щ иеся доказательства (договор займ а, 
расписка долж ника). Если исковое заявление отвечает тре
бованиям  ГПК, судья приним ает его и возбуж дает дело.

Возбуждение производства по делу — это первая ст адия  
судебного процесса. Далее следую т подготовка дела к  су
дебному разбирательству, разбирательство дела, вынесение 
и объявление реш ения, вы дача исполнительного листа. На 
стадии подготовки судья уточняет требования истца и воз
раж ен и я  ответчика и т. д. В слож ны х случаях  проводится 
предварительное заседание с участием  сторон.

Разбирательство дела происходит в судебном заседании. 
Оно так ж е  проходит ряд этапов (стадий):

П одгот овит ельны й  эт ап  (стадия) начинается с того, 
что судья откры вает заседание и объявляет, какое дело
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подлеж ит рассмотрению  (слуш анию ). Затем  проверяет
ся явк а  сторон и других вы званны х л и ц , личность яви в 
ш ихся. Судья спраш ивает у сторон, доверяю т ли  они ему 
рассм атривать дело, разъ ясн яет  сторонам их права и обя
занности, спраш ивает, есть л и  ходатайства, и, если есть, 
рассм атривает их , производит другие процессуальны е дей
ствия. (П роцессуальны е действия суда предусмотрены за 
коном, и их  осущ ествление отм ечается в протоколе. Отсут
ствие такой  записи — повод для отмены реш ения.)

Рассм от рение дела  по сущ ест ву  начинается докладом 
судьи о сути спора. Затем  стороны отвечаю т на вопрос су
дьи , поддерж иваю т ли  они свои позиции и не хотят ли 
закончить дело миром. Потом заслуш иваю тся объяснения 
л и ц , участвую щ их в деле. Д алее происходит исследование 
обстоятельств дела, в том числе допрос свидетелей, иссле
дование документов и пр.

Следую щ ий этап — судебны е прения , состоящ ие в вы 
ступлениях лиц , участвую щ их в деле. Н а этом разбира
тельство закан чи вается, и суд удаляется в совещ ательную  
ком нату д л я  п р и н я т и я  реш ения . Необходимо ещ ё раз 
напомнить, что во многом благодаря процессуальны м 
нормам именно суд считается наиболее надёж ны м  защ и т
ником прав и интересов граж дан . Этому ж е способствуют 
и требования, которы е закон  предъявляет к  судебному ре
ш ению.

Стадии прохождения дела в суде 
в гражданском процессе
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С труктура реш ения, так  ж е  к а к  и вопросы, которые 
долж ны  быть в нём, прописаны  в ГПК. И главное — у к а 
зано, что реш ение долж но быть законны м  (основанным на 
нормах материального и процессуального права) и обосно
ванны м (обосновано установленны м и в судебном заседании 
ф актам и  и доказательствам и).

Когда реш ение готово и подписано, судья возвращ ается 
в зал , и происходит объявление реш ения  суда , т. е. судья 
зачиты вает текст реш ения и разъ ясн яет  порядок обж ало
вания.

Если реш ение в течение 10 дней не обж алуется, оно 
вступает в законную  силу, т. е. подлеж ит принудительно
му исполнению .

О бж алование р еш е н и й , не вступивш их в законную  силу, 
проводится в а п елляц и о н н о м  порядке  (от лат . appellatio  — 
обращ ение, ж алоба). Ж алоба подаётся в апелляционную  
инстанцию , каковой  является  судебная коллеги я  по гр аж 
данским  делам  вы ш естоящ его суда (городского, областного 
и т. п .).

Д ела в апелляционном  порядке рассм атриваю тся к о л 
легиально, в составе трёх судей. А пелляционная инстан
ц и я  рассм атривает дело повторно. П орядок рассмотрения 
аналогичен порядку  первой инстанции. О пределения апел
ляционной инстанции  вступаю т в законную  силу немед
ленно.

Вступивш ие в силу судебные реш ения и апелляционны е 
определения могут обж аловаться в третью  инстанцию  — 
кассационную  (лат. cassa tio  — отмена, уничтож ение). К ас
сационны м и инстанциям и  д л я  больш инства дел являю тся 
президиум ы  областных судов.

К ассационная инстанция не устанавливает ф акты , а 
только проверяет законность и обоснованность реш ения и 
вправе:

1) оставить реш ение без изм енения;
2) изм енить или  отменить реш ение и а) направить дело 

на новое рассмотрение; б) принять новое реш ение; в) пре
кратить производство по делу. По результату рассмотрения 
вы носится определение, которое вступает в законную  силу 
немедленно.

В отдельны х случаях  любое судебное постановление мо
ж ет быть обжаловано в порядке надзора в П резидиум Вер
ховного Суда РФ , но только по представлению  П редседате
л я  Верховного Суда РФ  или  его заместителей.

Пересмотр по вновь откры вш им ся или  новым обстоя
тельствам  судебных постановлений, вступивш их в закон 
ную силу (по таки м , которы е не были и  не могли быть
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известны  в момент рассм отрения), проводится в том ж е 
суде, которы й рассм атривал дело по первой инстанции. В 
таком  порядке было, например, отменено реш ение о при 
знании граж данина М. собственником кварти ры , так  как  
впоследствии вступивш им  в силу приговором было уста
новлено, что договор купли-продаж и, на основе которого 
приним алось реш ение, был подделан.

А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й  ПРОЦЕСС. А рбитраж ны й процесс — 
это процесс прохож дения дел в арбитраж ны х судах. Его 
цель — рассмотрение и разреш ение эконом ических  споров , 
споров в области бизнеса и других дел, отнесённых к ком 
петенции арбитраж ны х судов.

А рбитраж ны е суды созданы в каж дом  регионе. П равила 
арбитраж ного процесса собраны в Арбит раж ном  процес
суальном  кодексе РФ (А П К ). Судопроизводство, п ринци
пы процесса, права и обязанности сторон, доказательства 
и пр. аналогичны  таковы м  в общ их судах, разум еется со 
своими особенностями.

Реш ение первой инстанции в течение м есяца мож ет 
быть обж аловано во вторую — апелляционную , в ап ел л я
ционны й суд, где дело рассм атривается повторно. П оста
новление апелляционного суда вступает в законную  силу 
немедленно. Оно м ож ет быть обж аловано в кассационную  
инстанцию  в двухм есячны й срок. К ассационны м и инстан
циям и  являю тся окруж ны е ф едеральны е арбитраж ны е 
суды (один на несколько регионов).

П остановление кассационной инстанции (так ж е к а к  и 
вступивш ие в законную  силу судебные акты  первой и вто
рой инстанций) м ож ет быть обж аловано в порядке надзора 
в Вы сш ий А рбитраж ны й Суд РФ  (ВАС).

П осле вступления в законную  силу реш ения об удов
летворении иска  к а к  в общ ем, так  и в арбитраж ном  суде 
суд вы даёт истцу и с п о лн и т ел ь н ы й  л и с т  — распоряж ение 
об исполнении реш ен и я. И стец вправе передать исполни
тельны й лист с просьбой о принудительном  исполнении 
в  служ бу судеб ны х прист авов  в соответствии с закон о
дательством  об исполнительном  производстве. П осле этого 
начинается  само исполнительное производство, т. е. при 
нудительное исполнение реш ений. И тогда уж е судебный 
пристав во исполнение реш ен и я суда получает деньги, 
изы м ает им ущ ество, вы селяет из квар ти р ы , соверш ает 
ины е действия.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. Вы уж е знаете, каки е  деяния 
У головный кодекс (УК РФ ) признаёт преступлением . Сей
час мы вы ясним , к а к  реализую тся полож ения У К, к а к о 
вы пр а ви ла  и зоб личения  прест упников, предания  и х  суду
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и н а зн а ч е н и я  н а к а за н и я . Именно таки е  нормы содерж ит 
уголовно-процессуальное право. П ричём  если граж дански й  
и арбитраж ны й процессы касались только судебного разби
рательства, то уголовны й процесс охваты вает и досудебное 
производст во  — возбуждение уголовного дела и предва
рительное расследование. Н аверное, вы  вспомните многие 
детективы , которы е вы смотрели или  читали , где изобли
чаю т и  судят преступников. Теперь вы узнаете, по каким  
законам  это происходит.

И зобличить и осудить преступника, не обвинив и не 
осудив при этом невиновного, — это главная  задача уго
ловного производства, или  уголовного процесса — деятель
ности по расследованию  и разреш ению  уголовны х дел.

Уголовное преследование связано с задерж анием , обы
скам и , заклю чением  под страж у и  другим и хотя и вы нуж 
денны м и, но весьма болезненны ми ограничениям и прав и 
свобод. Поэтому закон  подробно реглам ентирует действия, 
права, обязанности участников процесса к а к  на досудеб
ны х стадиях (дознание, следствие), так  и на суде.

П равила уголовного производства собраны в Уголовно- 
процессуальном  кодексе (У П К )  РФ.

В УПК закреплены  исходные полож ения, или  основны е  
п р инципы , уголовного судопроизводства. Они аналогичны  
принципам  граж данского процесса, с добавлениям и, свя
занны м и с уголовной спецификой:

— отсутствие обвинительного уклона;
— уваж ение чести и достоинства личности;
— неприкосновенность личности;
— неприкосновенность ж и л и щ а,
— презум пция невиновности;
— обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсуди

мому права на защ иту.
В законе перечисляю тся участники  (субъекты ) процесса 

и определяю тся права и обязанности каж дого . УПК делит 
участников на три группы , отдельно вы деляя суд.

Первая группа — участники  со стороны обвинения. Это 
преж де всего органы  государства и долж ностны е лица. 
П рокурор  поддерж ивает обвинение на суде. С ледоват ель  
проводит предварительное, т. е. досудебное, следствие. Д о 
зн а ва т ель  проводит дознание, т. е. неотлож ны е следствен
ные действия. С этой ж е стороны вы ступает пот ерпевш ий , 
т. е. лицо , которому преступлением  причинён вред, и др.

В торая группа — участники  со стороны защ иты . Это 
подозреваем ы й , т. е. лицо, подозреваемое в преступлении 
(к  нему уж е могут прим еняться задерж ание и другие меры 
пресечения, а  он сам  обладает рядом  прав: заявл ять  хода-
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тайства, отказаться от дачи  показаний , потребовать защ и т
н и ка  и др.). О бвиняем ы й  — лицо, которому предъявлено 
обвинение. Д л я  защ иты  ему предоставлены ещ ё более ш и 
рокие права, чем перечисленны е вы ш е права подозревае
мого. Т ак , он имеет право на встречи наедине с защ и т
ником  в случае ареста, на ознаком ление с делом после 
заверш ения следствия, на получение обвинительного акта . 
П осле передачи дела в суд он назы вается подсудим ы м  и 
на суде имеет равны е права с обвинителем (как  сторона в 
процессе), а  такж е право на последнее слово. З а щ и т н и к  — 
лицо , осущ ествляю щ ее защ иту  прав и законны х интересов 
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Обычно это 
адвокат. Он имеет примерно такие ж е процессуальны е п ра
ва, к ак  и его клиент.

Третья группа, к а к  и в граж данском  процессе, — это 
ли ц а, способствующ ие проведению  процесса: свидет ели , 
эксперт ы , специалист ы , переводчики, понят ы е.

К лю чевы м  элементом уголовного процесса, к ак  и гр аж 
данского, являю тся доказательства.

Д ля обеспечения процесса в УПК предусмотрены меры  
процессуального принуж дения  — задерж ание, привод, м е
ры пресечения (подписка о невы езде, залог и др.).

Участники уголовного процесса

Прокурор, следователь, 
дознаватель, потерпевший и др.

Подозреваемый, обвиняемый, 
защитник

Л и ц а , с п о с о б с т в у ю щ и е  п р о в е д е н и ю  п р о ц е с с а

—  j
Свидетели, эксперты, специалисты, 

переводчики, понятые

С участием присяжных В составе В составе
заседателей одного судьи трёх судей
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П роведение этих мер строго реглам ентировано. Рассм о
трим , например, задерж ание. П редставьте: вы идёте по 
улице и видите у тротуара пустой автомобиль с откры ты 
ми дверцами. И з лю бопытства вы загляды ваете внутрь, и 
к а к  раз в этот момент рядом  торм озит патрульная м аш и 
на, вы скакиваю т два полицейских и хватаю т вас за  руки. 
О казы вается, что автомобиль был угнан  и разы скивается, 
а  вы оказались рядом ... Вас, конечно ж е , забрали в отде
ление... У читы вая болезненность этой меры, её разреш ает
ся прим енять только в случаях , названны х в УПК: если 
лицо застигнуто при соверш ении преступления либо на 
него у каж у т  потерпевш ие или  свидетели, не установлена 
личность и в некоторы х других случаях .

В течение 3 часов надлеж ит составить протокол задер
ж ан и я  (с отм еткой о разъяснении  прав), в течение 12 ч а 
сов уведомить семью , немедленно провести допрос. Срок 
зад ерж ан и я не м ож ет превы ш ать 48 часов. Задерж анном у 
гарантируется ряд  прав: заяв л ять  ходатайства, требовать 
защ и тн и ка  и др.

Уголовное производство начинается с возбуж дения уго
ловного  дела. П остановление о возбуж дении уголовного 
дела вы носится следователем, прокурором или , с согласия 
прокурора, дознавателем.

П осле возбуж дения уголовного дела начинается предва
рит ельн ое  расследование  — дознание, следствие. (Термин 
«предварительное» подчёркивает, что м атериалы  расследо
вания д л я  суда носят именно предварительны й характер: 
они исследую тся и оцениваю тся в судебном заседании.) 
П орядок проведения следственны х действий реглам енти
рует У П К, в том числе составление протокола, который 
долж ен оф орм ляться при каж дом  следственном действии.

Собрав доказательства, достаточные д л я  обвинения, сле
дователь вы носит постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого. По окончании следствия следователь зн ако 
мит с м атериалам и дела обвиняемого и защ итника.

После ознаком ления следователь составляет обвинит ель
ное заклю чение  и вместе с делом направляет его прокурору. 
Прокурор ещё раз проверяет дело, он вправе вернуть дело 
для доследования, а при наличии оснований прекратить 
дело. Основания для прекращ ения дела указаны  в УПК. Это 
непричастность обвиняемого к  преступлению; отсутствие со
бы тия преступления (например, человек, убийство которого 
вм еняется обвиняемому, оказался жив-здоров); отсутствие 
вины; истечение срока давности уголовного преследования 
и  др. Если прокурор соглаш ается с обвинительным заклю 
чением, он его утверж дает и направляет дело в суд.
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Прохождение дела в суде 
в уголовном процессе

/
Э т а п ы  су д е бн о го
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Подготовительная стадия Подготовительная стадия

I
Судебное следствие

I
Последнее слово подсудимого Прения сторон

Вынесение приговора Реплики сторон

Провозглашение приговора

П рохож дение дела в суде начинается подгот овит ельной  
ст адией. Н а этой стадии, так  ж е к а к  и в граж данском  
суде, судья единолично реш ает, готово ли  дело к  рассмо
трению  по сущ еству. И если готово, назначает судебное за
седание.

Судебное разбират ельст во  проводится в основном по 
тем ж е принципам , с которы м и вы знаком ились при и з
учении граж данского процесса. Обвинителем вы ступает 
прокурор. Защ итником  — адвокат. Суд действует в составе 
одного судьи, а  по тяж к и м  преступлениям  — трёх судей, 
иногда с участием  присяж ны х заседателей.

Само судебное заседание проходит такие ж е стадии, как  
и в граж данском  процессе. Н а подготовительной стадии су
дья проверяет явк у , устанавливает личность подсудимого, 
вы ясняет, получил ли  он обвинительное заклю чение, р аз
реш ает ходатайства и т. д. П осле подготовительной части 
начинается судебное следствие.

Судебное следст вие  начинается с и злож ения прокурором 
обвинительного заклю чения. П одсудимый отвечает, понят
но ли ему обвинение и признаёт ли  он себя виновным. З а 
тем проводится допрос подсудимого. Д алее происходит до
прос свидет елей . Следует отм етить, что допрос свидетелей 
очень непрост. Студентам ю ридических вузов часто при
водят пример с одним лектором  по уголовному процессу:
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перед началом  л екц и и , доставая из портф еля свои записи, 
он к а к  бы невзначай вы лож ил на каф едру какой-то  пред
мет. Н езадолго до окончания л екц и и  он убрал этот предмет 
и предлож ил студентам  описать его разм еры , форму, цвет 
и пр. Собрав потом листочки , он снова вы лож ил предмет 
и зачитал  некоторы е ответы . Они так  разнились меж ду 
собой, что зал  покаты вался от см еха... Среди юристов 
даж е ходит вы раж ение: «Врёт, к а к  очевидец». К тому ж е 
свидетель м ож ет не только заблуж даться, но и быть заи н 
тересован, а нередко и запуган . Т ак что вы явить истину 
из многих, зачастую  противоречивы х, показаний  свидете
лей  — задача не из л ёгки х . П оэтому свидетельские пока
зания оцениваю тся в совокупности с другими доказатель
ствам и, которые такж е исследую тся во врем я судебного 
следствия.

По окончании судебного следствия переходят к прениям  
ст орон  (речам обвинителя и защ итника), потом идут так  
назы ваем ы е р е п л и к и  ст орон, в которы х каж д ая  сторона 
м ож ет возразить доводам другой. После реплик звучит по
следнее слово подсудим ого .

После заверш ения судебного разбирательства выносится 
приговор, т. е. судебное постановление о виновности или 
невиновности подсудимого и назначении ему наказания 
либо соответственно вы несении оправдания. П риговор дол
ж ен  быть законны м , обоснованным и справедливы м .

Н аказание назначается в соответствии с УК РФ . П ри
говор вступает в законную  силу через 10 суток, если не 
будет обж алован в апелляционном  или  кассационном  по
рядке. Ж алоба подаётся в судебную коллегию  по уголов
ным делам  областного, городского суда и т. п. Определе
ние кассационной инстанции и  приговоры , вступивш ие 
в законную  силу, могут обж аловаться в порядке надзора 
в президиумы  областных (городских) судов (в некоторы х 
случаях и в Верховный Суд РФ ). Обе инстанции такж е 
не разбираю т ф актическую  сторону дела, а  рассматриваю т 
только законность, обоснованность и справедливость при
говора и обладают таки м и  ж е правам и по его пересмотру, 
к ак  и в граж данском  процессе.

Суд присяж ны х заседат елей  считается одним из са
м ы х дем ократичны х судебных институтов, призванны х в 
наибольш ей степени обеспечить справедливость приговора: 
коллеги я  из двенадцати человек м ож ет более разносторон
не и непредвзято оценить представленны е на суд доказа
тельства. Н а двенадцать человек труднее, неж ели на одно
го судью, оказы вать давление и власти , и заинтересован
ным лицам .
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От п ри сяж н ы х заседателей не требуется обладать ю ри
дическим и зн ан и ям и . Они долж ны  ответить только на три, 
но самы х важ ны х вопроса: 1. Д оказано ли , что имело ме
сто деяние, в соверш ении которого обвиняется подсуди
мый? 2. Д оказано ли , что деяние соверш ил подсудимый? 
3. Виновен ли  подсудимый в соверш ении этого преступле
ния? И если подсудимый признаётся виновны м , следует 
ответить на четвёрты й вопрос: заслуж ивает ли подсудимый 
снисхож дения?

Перед заседанием  п рисяж ны е приним аю т присягу, в ко 
торой клян утся  «действовать честно и беспристрастно, не 
оправды вая виновного, не осуж дая невиновного». П ри ся
га приним ается торж ественно: старш ина, избранны й в со
вещ ательной ком нате, зачиты вает текст в зале заседания, 
а  затем  каж д ы й  из заседателей провозглаш ает: «Я к л я 
нусь». Все слуш аю т стоя. Собственно, принятие присяги  и 
дало название «присяж ны е». Реш ение, которое приним ает 
коллеги я  заседателей, назы вается вердикт  (от лат . vera  
d ic tu m  — верно сказано).

Само судебное заседание проходит по тем  ж е принци
пам , что и в обычном суде, но с особенностями, вы зван
ны м и участием  п ри сяж н ы х заседателей.

Ц ентральное место в процессе, к а к  вы понимаете, за 
ним ает вердикт. Его провозглаш ает в зале суда старш и
на п рисяж ны х заседателей. Он зачиты вает по опросному 
листу вопросы суда и ответы коллегии . В ердикт передаёт
ся  судье для приобщ ения к  протоколу.

При провозглаш ении оправдательного вердикта подсу
дим ы й немедленно освобождается из-под страж и. После 
провозглаш ения обвинительного вердикта проводится об
суж дение последствий вердикта с участием  сторон, и д а
лее всё идёт к ак  при обычном суде, вклю чая вынесение и 
оглаш ение приговора.

А Д М ИН ИСТРАТИ ВН АЯ Ю РИ С ДИ К Ц И Я. Вы уж е знае
те об адм инистративны х правонаруш ениях и н аказан и ях . 
Теперь речь пойдёт о том, к а к  эти дела рассм атриваю тся, 
т. е. об адм инистративной ю рисдикции (от лат. iurisdic- 
tio  — судить — полномочия ю ридически оценивать ф акты , 
назначать н аказания).

Эти правила содерж атся в К одексе Российской Ф едера
ции об а д м и н и ст р а т и вн ы х  право на р уш ени ях  ( К оА П  Р Ф ).

В КоАПе указаны  органы , полномочные рассм атривать 
эти дела, — суды (являю щ иеся и вы сш ей инстанцией для 
других органов, чьи  реш ения могут обж аловаться к ак  у 
вы ш естоящ его н ачальника, так  и в суде), районны е ком ис
сии и др. Больш инство дел по наруш ению  общественного
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порядка рассм атриваю т органы  МВД, дела о правонаруш е
ниях в различны х областях общ ественной ж изнедеятельно
сти (на транспорте, в строительстве, рыболовстве и т. п.) 
поручено рассм атривать органам  (долж ностны м  лицам ), 
осущ ествляю щ им  государственное управление, надзор в 
этих областях.

Рассмотрение этих дел и обж алование реш ений и по
становлений осущ ествляю тся по принципам , аналогичны м  
установленны м в других отраслях процессуального права, 
о которы х говорилось выш е.

С убъект ам и а д м инист рат ивн ой  от вет ст венност и  мо
гут быть: граж дане (с 16 лет); долж ностны е лица (руково
дители организаций  и т. п.); ю ридические ли ц а. П ри этом 
в кодексе установлены разны е размеры  ш трафов по оди
наковы м  правонаруш ениям  в зависимости от того, кто из 
этих ли ц  данное наруш ение соверш ил.

А д м и н и ст р а т и вн ы е  н а к а за н и я , которы е могут прим е
няться к  наруш ителям , так ж е  перечислены  в КоАПе. Са
мое м ягкое — предупреж дение. Самое распространённое — 
ш траф : для граж дан  — до 25, д л я  долж ностны х ли ц  — 
до 50, для ю ридических лиц  — до 1000 МРОТ. А иногда 
(при валю тны х, там ож енны х и некоторы х других правона
руш ениях) для долж ностны х л и ц  — до 200, для ю риди
ческих ли ц  — до 5000 МРОТ. У казано так ж е  возмездное 
изъятие или  конф искация предмета наруш ения (напри
мер, партия контрабандны х сигарет), лиш ение специаль
ного права (наприм ер, водительских прав). Возможен ад 
м инистративны й арест (наприм ер, до 15 суток за мелкое 
хулиганство), вы дворение за пределы России (незаконны х 
мигрантов) и др. Зам етим , что, кром е предупреж дения и 
ш траф ов, все другие н аказан и я  назначаю тся только судом.

М ерам обеспечения производства по делам  об адм ини
стративны х правонаруш ениях отведена отдельная глава в 
КоАПе. Одна из этих мер назы вается дост авление. (Н а
прим ер, пьяного скандалиста в отделение.) Следующим 
назовём адм инист рат ивн ое  задерж ание, т. е. кратковре
менное ограничение свободы. Оно допускается до 3 часов 
и лиш ь иногда до 48 (наруш ение границы , по делам , где 
м ож ет быть назначен арест, и др.). По просьбе задерж ан
ного в кратчайш ие сроки уведом ляю тся его родственники, 
адм инистрация по месту работы или учёбы, а такж е за 
щ итни к . О задерж ании  несоверш еннолетнего уведомление 
его родителей либо законны х представителей обязатель
но. П редусмотрен такж е л и ч н ы й  досмот р, досмотр вещ ей, 
транспортного средства, документов. Эти действия произво
дятся при участии поняты х. П рим еняется и м едицинское
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освидет ельст вование, наприм ер на состояние опьянения. 
(Иначе к а к  доказать, что наруш итель был пьян?)

О прим енении каж дой  указанной меры обязательно со
ставляется протокол. Зам етим  такж е, что заведомо неза
конное задерж ание или  арест являю тся  преступлениями 
(по ст. 301, 305 УК РФ ).

У частники производства по делам об адм инистративны х 
правонаруш ениях и их права определяю тся КоАПом ан а
логично У П К. П омимо органа, рассм атриваю щ его дело, это 
преж де всего на р уш и т ель , без которого вообще не м ож ет 
быть дела. Ему предоставляю тся права, аналогичны е пра
вам обвиняемого по У П К, — знаком иться с делом, при
глаш ать адвоката, заявл ять  ходатайства. Он долж ен быть 
обязательно оповещён о месте и времени разбирательства 
и т. д. Другой важ нейш ий  участник — пот ерпевш ий, к о 
торому действиям и наруш ителя причинён вред. К  участию 
в производстве привлекаю тся и таки е  известны е вам по 
УПК категории, к а к  свидет ели , эксперт ы , понят ы е, пере
водчики . М ожет участвовать и прокурор, но это случается 
лиш ь в особо слож ны х или  значим ы х делах.

Поводом к  возбуждению  дела м ож ет быть непосред
ственное обнаруж ение проступка. (Н апример, инспектор 
ГИ БДД остановил пьяного водителя.) Поводом является 
и получение заявления или сообщ ения. П ри обнаруж ении 
наруш ения долж ен быть составлен протокол, что и я в л я 
ется возбуждением дела. У читы вая значим ость прот окола  
для  дела, закон подробно реглам ентирует его содерж ание 
(дата и место, сведения о составляю щ ем  протокол, нару
ш ителе, свидетелях, врем я и место события наруш ения, 
статья КоА Па, устанавливаю щ ая ответственность, объясне
ния наруш ителя или  его законны х представителей, если он 
несоверш еннолетний, и др.). Н аруш ителю  и другим  участ
никам  производства разъясняю тся их права и обязанности 
по К оА П у, о чём делается запись в протоколе. П ротокол 
подписы вается составивш им  его и лицом , в отнош ении 
которого возбуждено дело. (Учтите, что протокол служ ит 
основным документом  при последую щ ем разбирательстве 
дела.) П ротокол не составляется при м алозначительны х 
наруш ениях  (наприм ер, безбилетны й проезд).

Словарь
Презумпция невиновности — принцип уголовного су

допроизводства, согласно которому обвиняем ы й считается 
невиновны м , пока его вина не будет доказан а законны м  
образом.
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Уголовно-процессуальный кодекс — систем атизирован
ны й законодательны й акт , регулирую щ ий порядок и со
держ ание производства по уголовны м делам.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Любой человек имеет право на судебную защиту, на об
ращение в суд; даже письменный отказ от своего тако

го права недействителен. Знания о порядке судебной защиты 
помогут вам ориентироваться в так называемой взрослой жиз
ни, в которую вы вступаете.

2 Нормы ГПК, АПК, УПК, КоАП направлены на защиту прав 
граждан от разных посягательств.

З При задержании несовершеннолетнего полиция обязана 
известить родителей.

4 Любое решение суда либо административного органа, а 
также любой приговор можно обжаловать в суде.

5 Никогда не следует подписывать какой-либо процессуаль
ный документ, не прочитав его вдумчиво и внимательно 

(ещё лучше — посоветоваться с адвокатом).

Документ

Из Конституции Российской Федерации.
Глава 2. П рава и свободы человека и граж данина
К аж дом у гарантируется судебная защ ита его прав и 

свобод (ст. 46 , ч. 1).
П ри осущ ествлении правосудия не допускается ис

пользование доказательств, полученны х с наруш ением  
федерального закона (ст. 50, ч. 2).

К аж ды й  обвиняем ы й в соверш ении преступления счи
тается невиновны м, пока его виновность не будет дока
зана в предусмотренном ф едеральны м  законом  порядке 
и установлена вступивш им  в законную  силу приговором 
суда (ст. 49 , ч. 1).

О бвиняемый не обязан доказы вать свою невиновность 
(ст. 49 , ч. 2).

Н икто не обязан свидетельствовать против себя само
го, своего супруга и близких  родственников, круг кото
ры х определяется ф едеральны м  законом  (ст. 51, ч. 1).

Вопросы и задания к документу
1. В чём вы видите основной смысл, основную идею дан
ных статей Конституции? 2. Как вы думаете, почему при-
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ведённые процессуальные положения не остались в рамках 
процессуальных кодексов, а были вынесены в Конститу
цию — Основной закон страны?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В каких законодательных актах собраны правила гражданского, 
арбитражного, уголовного судопроизводства? 2. На какие вопросы 
должна ответить коллегия присяжных заседателей и в каком до
кументе? 3. Какой документ составляется при административных 
правонарушениях и каково его содержание?

ЗАДАНИЯ
1. На судебном заседании защитник ходатайствовал об исклю
чении из числа доказательств коробки со снотворным, которая 
якобы была найдена при обыске у подсудимого, но не внесена в 
протокол обыска. Подсудимый принадлежность коробки ему от
рицал. Какое определение по этому ходатайству должен вынести 
суд? Почему?
2. Вспомните случаи из жизни, литературы или фильмов, где на 
практике были осуществлены известные вам принципы граждан
ского либо уголовного судопроизводства.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Лучш е оправдать десять виновны х, чем  осудить

одного невиновного».

Е ка т ер и н а  I I  (1 7 2 9 —1 7 9 6 ), российская  им перат рица

§ 28. Конституционное 
судопроизводство

Что делать, если нормы какого-либо закона противоречат 
Конституции? Для чего создан Конституционный Суд? Может ли 
выпускник школы стать судьёй Конституционного Суда? Вправе 
ли житель Саранска обратиться в Конституционный Суд? Можно 
ли решение Конституционного Суда обжаловать?

К о н с т и т у ц и о н н о е  с у д о п р о и зв о д с т в о  — рассмотрение оп
ределённы х дел в К о нст ит уцион ном  Суде (К С ). КС РФ  
действует на основании К онституции Р Ф , К онституционно
го закона «О К онституционном Суде Российской Ф едера
ции» и Реглам ента Конституционного Суда.
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В различны х субъектах Российской Ф едерации действу
ют конституционны е суды (в республиках) и уставны е 
суды (в других субъектах Ф едерации — кр аях , областях 
и др.). Они действую т на основе конституций республик и 
уставов других субъектов Ф едерации.

Отметим, что в отличие от других судебных систем (общей 
юрисдикции, арбитражной) Конституционный Суд РФ  и соот
ветствующие суды регионов не образуют единую вертикаль
ную систему: Конституционный Суд РФ  не является выше
стоящим для региональных, не вправе пересматривать их ре
шения. Решения всех конституционных судов не обжалуются.

Предназначение федерального и регионального суда оди
наково: оба являю тся судебными органами конституционного 
контроля. Это значит, что они призваны обеспечить верхо
венство Основного закона, т. е. непротиворечив федеральных 
(региональных) законов и нормативных актов Конституции 
(Уставу) путём рассмотрения конституционности акта. Судо
производство в том и другом суде такж е аналогично.

Конституция — вы сш ий закон нашего государства. И мен
но поэтому приним ается она не так , к ак  остальные законы . 
Российская Конституция, к ак  вы знаете, была принята в 
ходе всенародного голосования в 1993 г. П орядок её приня
тия определялся специальны м У казом П резидента РФ .

Согласно статье 135 К онституции РФ , полож ения глав 1, 
2 и 9 Основного закона не могут быть пересмотрены Ф еде
ральны м  Собранием. Если предлож ение об их  пересмотре 
будет поддерж ано трем я п яты м и  голосов от общего чис
л а  членов Совета Ф едерации и депутатов Государственной 
Д ум ы , то созы вается Конституционное Собрание. Оно либо 
подтверж дает неизменность К онституции, либо разрабаты 
вает проект новой К онституции.

Основная цель КС РФ  — проверять, соответствуют ли 
К онституции РФ  действия органов государственной власти 
и управления, в том числе в области законотворчества.

СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА. В К онституцион
ном Суде Р Ф  работаю т судьи, статус которы х определяет
ся особым образом, поскольку статус КС РФ  сущ ественно 
отличается от статуса судьи любого иного суда. В КС РФ  
19 судей; назначаю тся они на долж ность Советом Ф едера
ции по представлению  П резидента Российской Ф едерации.

Судьёй Конституционного Суда Российской Ф едерации 
м ож ет быть назначен только граж данин  Российской Ф еде
рации (граж дане ины х государств и  л и ц а  без граж данства 
судьями КС РФ  быть не могут).

Кроме того, кандидат долж ен им еть безупречную  репу
тацию , высшее юридическое образование, стаж  работы по
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юридической профессии не менее 15 лет, обладать общ епри
знанной высокой квалиф икацией  в области права. Порядок 
назначения на должность судьи Конституционного Суда Рос
сийской Ф едерации такж е чётко регламентирован Законом. 
П редлож ения о кандидатах на должности судей КС РФ  мо
гут вносить, в частности: П резидент Российской Ф едерации; 
члены Совета Ф едерации; депутаты Государственной Думы; 
высшие судебные органы; всероссийские юридические со
общества, ю ридические научные и учебные заведения. Совет 
Ф едерации рассматривает вопрос о назначении на должность 
судьи КС РФ  в течение двух недель с момента получения 
представления Президента Российской Ф едерации.

К аж ды й  судья КС РФ  назначается на долж ность в ин
дивидуальном порядке тайны м  голосованием. Н азначен
ным на долж ность судьи КС Р Ф  считается лицо, получив
шее при голосовании больш инство от общего числа членов 
(депутатов) Совета Ф едерации.

Судья КС РФ  не имеет права быть членом (депутатом) 
Совета Ф едерации, депутатом Государственной Д умы, зани
мать либо сохранять за собой другие государственные или 
общественные должности, иметь частную практику, зани
маться предпринимательской, иной оплачиваемой деятельно
стью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, занятие которой не долж но препятствовать 
выполнению обязанностей судьи Конституционного Суда 
Российской Ф едерации и  не мож ет служ ить уваж ительной 
причиной отсутствия на заседании, если на то не дано со
гласия Конституционного Суда Российской Ф едерации.

Судьи Конституционного Суда подчиняю тся в своей д ея
тельности только К онституции Российской Ф едерации, н и 
чему и ником у более.

Судья Конституционного Суда Российской Ф едерации не 
вправе осущ ествлять защ иту  или  представительство (кроме 
законного представительства, осущ ествляемого в отнош е
нии несоверш еннолетних и недееспособных) в суде, арби
траж ном  суде или ины х органах. Т акж е судья не имеет 
права оказы вать кому бы то ни было покровительство в 
получении прав и освобождении от обязанностей. Судья 
Конституционного Суда Российской Ф едерации не мож ет 
принадлеж ать к  политическим  партиям  и движ ениям , м а
териально их поддерж ивать, участвовать в политических 
акц и ях , вести политическую  пропаганду или  агитацию , 
участвовать в кам п ан и ях  по выборам в органы государ
ственной власти и органы местного сам оуправления. Он 
не м ож ет такж е присутствовать на съездах и конф еренци
ях  политических партий  и движ ений . Кроме того, судья
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КС Р Ф  не вправе публично вы сказы вать своё мнение о 
вопросе, которы й м ож ет стать предметом рассм отрения в 
КС РФ , до п ри н яти я  реш ения по этому вопросу.

К онституционны й Суд вправе осущ ествлять свою д ея 
тельность при наличии  в его составе не менее трёх чет
вертей от общего числа судей.

П олномочия Конституционного Суда не ограничены  опре
делённы м сроком. Однако д л я  судей установлен возраст
ной ценз — 40 лет. П редельны й возраст судьи КС РФ  — 
70 лет. На П редседателя КС Р Ф  правила о максим альном  
предельном возрасте не распространяю тся. Согласно Р егла
менту КС РФ , за два м есяца до достиж ения судьёй (за ис
клю чением  П редседателя Конституционного Суда) предель
ного возраста пребы вания в долж ности Конституционны й 
Суд извещ ает П резидента Российской Ф едерации и Совет 
Ф едерации о предстоящ ем откры тии  вакансии должности 
судьи КС РФ . П ри достиж ении судьёй (за исклю чением 
П редседателя Конституционного Суда) 70 лет К онституци
онный Суд приним ает реш ение, в котором констатирует 
прекращ ение полномочий судьи с установленной даты; дан
ному судье назначается еж емесячное пож изненное содер
ж ание. КС РФ  оф ициально уведомляет П резидента Россий
ской Ф едерации и Совет Ф едерации об откры тии вакансии. 
П ри этом судья продолж ает исполнять свои обязанности до 
назначения на долж ность нового судьи, а такж е, если по 
окончании м есяца, в котором судье исполнилось 70 лет, 
дело, в рассмотрении которого он участвует, не заверш ено, 
судья обязан продолж ать исполнять свои обязанности до 
п риняти я итогового реш ения по данному делу.

Если судьи КС Р Ф  не исполняю т либо ненадлеж ащ им  
образом исполняю т свои обязанности, реш ением  КС РФ  
они могут быть отстранены  от долж ности; это относится и 
к  Председателю  КС РФ , но только если с соответствую щ ей 
инициативой  вы ступят не менее пяти  судей КС РФ .

П Р И Н Ц И П Ы  КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОД
СТВА. В аж нейш ие принципы  конституционного судопро
изводства в основном таки е  ж е , к ак  и  принципы  производ
ства в других судах, — независимость, гласность, состяза
тельность, коллегиальность, равноправие сторон. П ри этом 
следует обратить вним ание на то, что, в отличие от иных 
судов, КС РФ  действует коллегиально всегда. К онституци
онные (уставные) суды не вправе рассм атривать дела по 
своей инициативе, а только по обращ ению  органа (лица), 
имею щ его право обращ аться по данной категории дел.

Отметим: КС реш ает вопросы права и не рассм атривает 
политические проблемы, не исследует ф актических  обстоя-
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тельств (если такое исследование находится в ком петенции 
других органов).

П раво на обращ ение в  К онст ит уционны й  Суд РФ  уста
новлено в Конституции РФ  в зависимости от характера во
проса, подлеж ащ его разреш ению . Т ак, по вопросу о соответ
ствии Конституции (т. е. конституционности) законов или 
ины х актов, приняты х органами власти Ф едерации и реги
онов, о разграничении полномочий меж ду этими органами 
вправе обращ аться только высш ие органы власти Ф едера
ции и регионов. По вопросу толкования Конституции РФ  — 
высш ие органы законодательной и  исполнительной власти 
Ф едерации и органы законодательной власти регионов.

Граж дане и суды имею т право обращ аться в К онститу
ционны й Суд РФ  для проверки конституционности только 
закона, уж е применённого или  подлеж ащ его применению  
в конкретном  деле. П ричём  граж дане имею т на это право 
только в том случае, если применение ревизуемого закона 
наруш ает их конституционны е права и свободы.

Ж и зн ь показы вает, что субъекты  граж данских и других 
правоотнош ений — и ф изические, и ю ридические лица — 
обращ аю тся в КС РФ  с каж ды м  годом всё чащ е. Д анная 
тенденция является  полож ительной, так  к а к  определяется 
ж еланием  субъектов докопаться до истины , понять, должен 
прим еняться конкретны й закон или  нет. И именно КС РФ  
может в самых слож ны х ситуациях защ итить права субъ
ектов, наруш енные законом или иным нормативны м актом.

ОСНОВНЫЕ СТАДИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДО
ПРОИЗВОДСТВА.

1. Обращ ение в КС РФ .
Поводом к  рассмотрению  дела в Конституционном Суде 

Российской Ф едерации явл яется  обращ ение в К онституци
онный Суд Российской Ф едерации в форме запроса, хода
тайства или  ж алобы . Основание д л я  рассм отрения дела — 
правовая неопределённость в вопросе о том, соответствует 
ли  К онституции Российской Ф едерации закон , иной нор
м ативны й а к т , договор м еж ду органам и государственной 
власти, не вступивш ий в силу м еж дународны й договор. 
Т акж е основанием является  неопределённость в поним а
нии полож ений К онституции Российской Ф едерации или 
вы движ ение Государственной Думой обвинения П резидента 
Российской Ф едерации в государственной изм ене или  со
верш ении иного тяж кого  преступления.

2. П редварительное рассмотрение обращ ения С екретари
атом.

О бращ ения, поступаю щ ие в КС РФ , подлеж ат обязатель
ной регистрации, после чего изучаю тся С екретариатом , ко-
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торы й обращ ает вним ание на ф орм альны е несоответствия, 
например: обращ ение явно не подведомственно КС РФ ; по 
форме не отвечает требованиям  закона; не оплачено госу
дарственной пош линой. Заяви тель  после устранения недо
статков имеет право вновь направить обращ ение в К онсти
туционны й Суд Российской Ф едерации. Кроме того, если 
обращ ение явно не подведомственно КС РФ , С екретариат 
Конституционного Суда Российской Ф едерации мож ет н а
править его в государственные органы или  организации, 
ком петентны е реш ать поставленны е в нём вопросы.

3. П редварительное рассмотрение обращ ения судьями.
По указанию  П редседателя КС РФ  один или несколько

судей анализирую т обращ ение и даю т предварительны й от
вет на вопрос, заданны й в обращ ении. Кроме того, на д ан 
ном этапе вы является , не явл ял ся  ли  поставленны й вопрос 
предметом рассм отрения КС РФ  ранее.

4. Н азначение и подготовка дела к  слуш анию .
Рассмотрение каж дого дела образует предмет особого за 

седания. КС Р Ф  имеет право соединить в одном производ
стве дела по обращ ениям , касаю щ им ся одного и того ж е 
предмета. На п ракти ке  это случается довольно часто. Д ля 
подготовки дела к слуш анию , составления проекта реш е
н и я  КС РФ , а такж е излож ения м атериалов в заседании 
КС РФ  назначает одного или  нескольких судей-докладчи- 
ков. При изучении обращ ения и подготовке дела к  слу
ш анию  судья-докладчик в соответствии с полномочиями 
КС РФ  истребует необходимые документы  и ины е м атериа
лы , поручает производство проверок, исследований, экспер
тиз, пользуется консультациям и  специалистов, направляет 
запросы . С удья-докладчик и председательствую щ ий в засе
дании определяю т круг л и ц , подлеж ащ их приглаш ению  и 
вы зову в заседание, даю т распоряж ения об оповещ ении о 
месте и времени заседания, а так ж е  о направлении участ
никам  процесса необходимых м атериалов.

5. Судебное разбирательство.
П роводится разбирательство в целом аналогично разби

рательствам  в других судах. Реш ение КС РФ  приним ается 
откры ты м  голосованием путём поимённого опроса судей. 
П редседательствую щ ий всегда, независимо от характера 
дела, голосует последним. Реш ение КС РФ  считается при 
няты м , если за него проголосовало больш инство участво
вавш их в голосовании судей. Если голоса разделились по
ровну, реш ение считается приняты м  в пользу конституци
онности оспариваемого акта . Однако наиболее важ ны е ре
ш ения — реш ения о толковании К онституции Российской 
Ф едерации — приним аю тся больш инством не менее двух
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третей от общего числа судей. Судья КС РФ  не вправе 
воздерж аться при голосовании или  уклониться от голосо
вания. Однако любой судья м ож ет вы сказать своё особое 
мнение, которое прилагается к  реш ению . На практике осо
бое мнение судьи вы сказы ваю т нередко; его интересно и з
учить, чтобы понять, почему данны й судья не согласен с 
мнением больш инства судей.

П р о х о ж д е н и е  д е л а  в  К о н с т и т у ц и о н н о м  С у д е

Обращение в суд
і
\

Предварительное рассмотрение Секретариатом

I
Предварительное рассмотрение судьями

. .
Назначение дела к слушанию и судьи-докладчика

I
Судебные разбирательстваI ; ....
Вынесение постановления

П остановления К онституционного Суда вступаю т в силу 
немедленно, являю тся  окончательны м и и обж алованию  не 
подлеж ат. А кты  или  их  отдельные полож ения, признан
ные неконституционны м и, теряю т силу, т. е. не подлеж ат 
применению .

На П остановления Конституционного Суда вправе ссы
латься другие суды к ак  на законодательное основание сво
их реш ений.

Словарь
К о н с т и т у ц и о н н ы й  С уд Р Ф  — вы сш ий судебный орган, 

осущ ествляю щ ий контроль за  соответствием законов и дру
гих норм ативны х актов К онституции Российской Ф едера
ции.

309



ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

Знакомство с основами рассмотрения дела в Конститу
ционном Суде Российской Федерации поможет вам ощутить 
себя гражданином демократического государства, где есть 
не только Конституция, гарантирующая права и свободы, но 
и механизм для обеспечения верховенства Конституции над 
всеми другими законами. * б)

Документы

Из Конституции Российской Федерации.
Глава 7. Судебная власть
К онституционны й Суд Российской Ф едерации разре

ш ает споры о ком петенции: а) м еж ду ф едеральны м и ор
ганам и государственной власти;

б) м еж ду органам и государственной власти Российской 
Ф едерации и органам и государственной власти субъектов 
Российской Ф едерации;

в) м еж ду вы сш им и государственны м и органами субъ
ектов Российской Ф едерации (ст. 125, ч. 3).

К онституционны й Суд Российской Ф едерации по ж а 
лобам на наруш ение конституционны х прав и свобод 
граж дан  и по запросам  судов проверяет конституцион
ность закона, применённого или  подлеж ащ его прим ене
нию в конкретном  деле, в порядке, установленном феде
ральны м  законом  (ст. 125, ч. 4).

К онституционны й Суд Российской Ф едерации... 
даёт толкование К онституции Российской Ф едерации 
(ст. 125, ч. 5).

Из Закона РФ о референдуме.
Статья 1. Референдум Российской Ф едерации
Референдум Российской Ф едерации (далее так ж е  — 

референдум) — всенародное голосование граж дан  Рос
сийской Ф едерации, обладаю щ их правом  на участие в 
референдуме, по вопросам государственного значения.

С татья 2. П ринципы  проведения референдума
1. Референдум проводится на основе всеобщего равно

го прямого и свободного волеизъявлени я граж дан  Рос
сийской Ф едерации при тайном  голосовании.

2. Г раж дане Российской Ф едерации имею т право уча
ствовать в референдуме независимо от пола, расы , н а
циональности, я зы к а , происхож дения, имущ ественного и 
долж ностного полож ения, места ж ительства, отнош ения
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к  религии , убеж дений, принадлеж ности к  общ ественным 
объединениям , а так ж е  от других обстоятельств.

3. Граж дане Российской Ф едерации участвую т в рефе
рендуме на равны х основаниях. К аж ды й участник рефе
рендума обладает равны м  числом голосов.

4. Г раж данин Российской Ф едерации голосует за  вы 
несенны й (вынесенные) на референдум вопрос (вопросы) 
или  против него (них) непосредственно.

5. Участие граж данина Российской Федерации (далее 
такж е — граж данин) в референдуме является свободным и 
добровольным. Н икто не вправе оказывать воздействие на 
граж данина с целью принудить его к  участию или неуча
стию в референдуме, в вы движении инициативы проведе
ния референдума, в подготовке и проведении референдума, 
а такж е препятствовать его свободному волеизъявлению.

6. Голосование на референдуме (далее — голосование) 
является  тайны м , исклю чаю щ им  возмож ность какого- 
либо контроля за  волеизъявлением  граж данина Россий
ской Ф едерации, в том числе наблю дения за  заполнени
ем участником  референдума бю ллетеня для голосования 
на референдуме в месте д л я  тайного голосования.

Из Закона о судебной системе.
Статья 18. К онституционны й Суд Российской Ф едера

ции
1. К онституционны й Суд Российской Ф едерации я в л я 

ется судебным органом конституционного контроля, са
мостоятельно и независимо осущ ествляю щ им  судебную 
власть посредством конституционного судопроизводства.

2. П олном очия, порядок образования и  деятельности 
Конституционного Суда Российской Ф едерации устанав
ливаю тся ф едеральны м  конституционны м  законом.

Вопросы и задания к документам
1. В чём вы видите основной смысл и значение приведён
ных положений Конституции? 2. Как вы думаете, почему 
именно перечисленным органам даётся право обращаться в 
Конституционный Суд РФ по вопросам толкования Консти
туции РФ? 3. Какими актами определяется статус КС РФ? 
4. Для чего необходимо проведение референдума?

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что такое конституционность акта? 2. Какова компетенция Кон
ституционного Суда РФ? 3. Какие требования предъявляются к су
дье КС РФ? 4. Каковы основные цели создания и функционирова
ния Конституционного Суда РФ?
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ЗАДАНИЯ

1. Вспомните постановления Конституционного Суда РФ, о кото
рых вы узнали из СМИ.
2. Подумайте, можно ли оспорить решение Конституционного 
Суда РФ.

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Где законы  могут быть наруш ены  под предлогом 

общего спасения, там  нет конституции».
Н и к о ла  М алъбранш  (1 6 3 8 — 1 715), ф ранцузский

философ

§ 29. М еждународная защ ита 
прав человека

Имеет ли гражданин право и возможность подать в суд на своё 
государство? Может ли какое-либо государство быть осуждено 
к ак  преступник?

И з курсов истории и общ ествознания вы знаете, что в 
различны е эпохи содерж ание и объём прав человека опре
делялись по-разному. П ричём  до н ачала XX  в. права че
ловека регулировались только внутригосударственны м пра
вом отдельны х государств.

В ходе Второй мировой войны со всей очевидностью  об
наруж илась потребность в меж дународном регулировании 
прав и свобод человека. К ак  известно, О рганизация  Объ
ед инённы х  Н а ц и й  (О О Н )  возни кла в 1945 г., в том числе 
в ответ на агрессию  и преступления против человечности, 
соверш ённые ф аш изм ом  в годы войны . Этим и объясняет
ся вклю чение в число целей ООН полож ения о развитии 
и поощ рении уваж ен и я к правам  и основным свободам ч е
ловека.

ЗА Щ И ТА  П РАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА СРЕДСТВАМИ 
ООН. Ф ункции  и полномочия О рганизации Объединённых 
Н аций  в области прав человека чрезвы чайно разнообразны . 
Её структурны е подразделения приним аю т реком ендации, 
вы носят реш ения, созываю т м еж дународны е конф еренции, 
подготавливаю т проекты  конвенций, проводят исследова
ния, оказы ваю т консультативную  и техническую  помощ ь 
отдельны м странам . В ряде случаев они осущ ествляю т и 
контрольны е ф ункции  за соблюдением государствами —
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членам и ООН обязательств, которы е они взяли  на себя по 
У ставу ООН и ины м  м еж дународны м  соглаш ениям .

Главную  ответственность за  вы полнение ф ункций  ООН 
по содействию всеобщему соблюдению основных прав и 
свобод человека несут Совет Б езопасност и , Г енеральная  
А ссам блея  О О Н  и действую щ ий под её руководством Эко
ном ический и Социальны й Совет (ЭКОСОС)- Вопросы прав 
человека вклю чаю тся в повестку дня Генеральной Ас
самблеи на основании соответствую щ их разделов доклада 
ЭКОСОС и реш ений, п риняты х Генеральной Ассамблеей на 
преды дущ их сессиях. Иногда они предлагаю тся д л я  обсуж
дения другим и органам и ООН, государствами — членами 
О рганизации и Генеральны м секретарём  ООН.

Реком ендации , приним аем ы е Генеральной Ассамблеей 
к а к  в области прав человека, так  и по другим  вопросам, 
согласно У ставу ООН, не явл яю тся  ю ридически обязатель
ными д л я  государств — членов ООН. Но, несомненно, ре
золю ции, за  принятие которы х голосовали все или  пода
вляю щ ее больш инство государств — членов О рганизации, 
могут свидетельствовать о сущ ествовании определённых 
принципов и норм меж дународного права, обязательны х 
для всех государств — членов ООН.

В 1946 г. ЭКОСОС учредил в качестве своего вспомога
тельного органа К омиссию  по правам  человека . В её ф унк
ции с момента создания входила подготовка предлож ений 
и докладов Совету относительно М еждународного билля о 
правах человека; м еж дународны х деклараций  и конвен
ций о граж дански х  свободах, полож ении ж енщ ин , свободе 
инф ормации и других подобных вопросах; защ иты  мень
ш инств; предотвращ ения дискрим инации  по признакам  
расы , пола, я зы к а  или религии; лю бых других вопросов, 
касаю щ ихся прав человека. К ом иссия осущ ествляет иссле
дования, даёт реком ендации, представляет инф ормацию  и 
вы полняет другие поручения ЭКОСОС.

Одним из первых поручений Комиссии стала работа с 
М еж дународным биллем  о правах человека. В настоящее 
время он вклю чает следующие международные соглашения: 
Всеобщую декларацию  прав человека; М еждународный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах; М еж
дународный пакт о граж данских и политических правах; 
Ф акультативный протокол к  М еждународному пакту о граж 
данских и политических правах; второй Ф акультативный 
протокол к  М еждународному пакту о граж данских и поли
тических правах, направленный на отмену смертной казни.

Основную идею перечисленны х м еж дународны х доку
ментов вы раж ает следую щ ий принцип, закреплённы й в
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преамбуле П акта  об эконом ических, социальны х и к у л ь 
турны х правах: « ...идеал  свободной человеческой лично
сти, свободной от страха и нуж ды , м ож ет бы ть осущ ест
влён, только если будут созданы  таки е  условия, при кото
ры х каж д ы й  м ож ет пользоваться своими эконом ическим и, 
социальны м и и культурны м и правам и, так  ж е  к а к  и сво
им и политическим и правам и».

П акт о граж дански х  и политических правах  закрепил  
принцип меж дународного права, согласно которому ф унда
м ентальны е права и свободы долж ны  соблю даться в любой 
ситуации, вклю чая периоды вооруж ённы х конф ликтов. 
Н екоторы е ущ ем ления прав человека в связи  с введением 
чрезвы чайного или  военного полож ения в принципе до
пускаю тся, но это не долж но вести к  дискрим инации , н а
руш ать основополагаю щ ие права человека, которые дол ж 
ны соблю даться всеми государствами м ира, независимо от 
того, являю тся  ли  они участникам и  П акта . (П одумайте, 
каки е  права долж ны  соблю даться вне зависим ости от по
литической  ситуации в государстве, регионе м ира.)

В 1976 г. ООН был создан К ом ит ет  по правам  чело
ве к а , состоящ ий из 18 экспертов, которые избираю тся го- 
сударствами-участниками из числа своих граж дан  и  обла
дают «высокими нравственными качествами и признанной 
компетентностью в области прав человека». Одной из ос
новных ф ункций Комитета является  рассмотрение докладов 
государств-участников о реализации на их  территории прав 
человека, причём участники предоставляю т общую инфор
мацию  к а к  о состоянии прав и свобод человека, так  и о 
реализации каж дого конкретного права. Комитет изучает 
представленные доклады  и делает определённые зам ечания, 
даёт рекомендации. У частник долж ен рассмотреть их и мо
ж ет представить свои отзывы по сделанным замечаниям .

П рава и свободы человека в первую  очередь долж на за 
щ ищ ать национальная судебная система. О днако иногда, 
с точки  зрения граж дан , приняты е национальны м и суда
ми реш ения не являю тся  справедливы м и. В этом случае 
граж данин м ож ет обратиться с ж алобой в Ком итет по п ра
вам человека. Если Комитет сочтёт ж алобу приемлемой 
(т. е. установит, что возм ож ности реш ения дела в н ац и 
ональны х судах исчерпаны ), об этом сообщ ается соответ
ствую щ ему государству, которое имеет возмож ность в те
чение 6 м есяцев представить письм енны е объяснения по 
сущ еству вопроса, после чего автор ж алобы  м ож ет дать 
отзы в на разъяснения государства.

За  врем я своей деятельности Комитет по правам  человека 
рассмотрел сотни ж алоб и вынес по ним соответствующие
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реком ендации. Больш инство из них были приняты  государ
ствами к  исполнению . Именно разбор индивидуальны х ж а 
лоб позволяет сделать выводы о соответствии законов, су
дебной и административной практики  того или иного госу
дарства требованиям М еждународного пакта о граж данских 
и политических правах. И сполняя реш ение Комитета, при
ведя своё законодательство в соответствие с П актом, госу
дарство тем самым создаёт условия для того, чтобы впредь 
подобных наруш ений прав человека не совершалось.

О рганы ООН рассм атриваю т к а к  общие вопросы прав 
человека, так  и специальны е, относящ иеся, в частности, к 
защ ите прав человека в период вооруж ённы х конф ликтов. 
Эти ж е органы обсуждаю т и вопросы ответственности за 
преступное наруш ение прав человека.

Однако в настоящ ее время деятельность ООН в области 
прав человека ещ ё очень несовершенна: созданная система 
организаций громоздка, в её работе наблю дается дублирова
ние, рассмотрение ряда вопросов из года в год переносится. 
П оскольку деятельность этих организаций носит сессионный 
характер, они не способны приним ать экстренные меры в 
условиях кризисов. В качестве меры по разреш ению  этой 
ситуации были учреж дены  должности Верховного ком исса
ра  ООН по правам человека, а такж е Верховного комиссара 
ООН по правам беженцев, которые координирую т практиче
скую  работу ООН по защ ите прав человека в мирное время 
и в периоды военных конф ликтов.

ЕВРОПЕЙСКАЯ СИСТЕМА ЗА Щ И Т Ы  ПРАВ ЧЕЛОВЕ
КА. Совет Европы  является  старейш ей европейской ре
гиональной организацией . 4 ноября 1950 г. в Рим е его 
членам и бы ла принята Е вропейская  к о н вен ц и я  о защ ит е  
прав человека  и основны х свобод, которая вступила в силу 
3 сентября 1953 г.

Н а основании этой К онвенции был образован Е вропей
ски й  Суд по правам  человека  (Е С П Ч ), которы й наделён 
полномочиям и по рассмотрению  сообщ ений государств, от
дельны х л и ц , неправительственны х организаций  и групп 
ли ц  о наруш ении их  прав государствами — участникам и 
К онвенции. Отдельные индивиды , неправительственны е ор
ганизации  и группы л и ц , исчерпавш ие возмож ности защ и 
ты  установленны х К онвенцией прав у  себя на родине, не 
позднее полугода со времени п ри н яти я  реш ения высшей 
инстанцией имею т возм ож ность обратиться в ЕСПЧ.

Реш ения Суда обязательны  для государств-участников, 
и за их осущ ествлением  наблю дает К ом ит ет  м инист ров  
Совета Е вропы . Т аким  образом, созданны й м еханизм  я в 
л яется , по сути дела, наднациональной властью .
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Л ю бая страна, вступаю щ ая отны не в Совет Европы, 
долж на не только присоединиться к Европейской конвен
ции , но и внести в своё законодательство необходимые и з
м енения, вы текаю щ ие из прецедентного права, создаваемо
го реш ениям и  Суда по правам  человека.

Сейчас, когда Россия вступила в Совет Европы  и ра
тиф ицировала Европейскую  конвенцию  о защ ите прав че
ловека и основных свобод, российское законодательство 
и ю ридическую  п ракти ку  необходимо приводить в соот
ветствие с европейским и стандартам и. П одобная п рактика 
предписана К онституцией РФ  (ст. 15, п. 4).

Защ ите прав человека отводится значительное место в 
работе О рганизации  по безопасност и и сот рудничест ву в 
Европе (ОБСЕ).

ПРО БЛЕМ А  ОТМ ЕНЫ  СМ ЕРТНОЙ К А ЗН И . Д инам ика 
развития отнош ений м еж ду странам и свидетельствует, что 
м еж дународной реглам ентации стали подвергаться многие 
проблемы, относивш иеся ранее к  внутренней ком петенции 
государств. Одним из наиболее неоднозначны х является  
вопрос о прим енении смертной казни .

Всеобщая д екл арац и я  прав человека и меж дународны е 
пакты , провозгласив право каж дого  на ж и зн ь, не отм ени
ли  смертную  казн ь . Запрещ алось вы носить смертны й при
говор л и ш ь за  преступления, соверш ённые лицам и  моложе 
18 лет, и прим енять его в отнош ении беременных ж енщ ин. 
Однако это ограничение по возрасту не принято , например, 
в ряде ш татов США.

Вопрос о прим енении смертной казн и  за тя ж к и е  преступ
ления является  не только правовы м , но и нравственно
философ ским. Значительное количество убийств соверш а
ется лю дьми в состоянии алкогольного или  наркотического 
опьянения, нередко под влиянием  ряд а неож иданны х ф ак 
торов. Существенно меньш ее число убийств планируется 
заранее, поэтому утверж дения о том , что см ертная казнь 
способна остановить или резко ум еньш ить преступность, 
представляю тся м алообоснованны м и.

В 1983 г. Совет Европы п ринял  П ротокол №  б (об от
мене смертной казни) к  Европейской конвенции о защ ите 
прав человека и основных свобод. Статья 1 П ротокола гл а 
сит: «Смертная казн ь  отм еняется. Н икто не м ож ет быть 
приговорён к смертной казни  или казнён». Государства — 
участники П ротокола могли л и ш ь предусмотреть в своём 
законодательстве смертную  казн ь  за  действия, «соверш ён
ные во время войны или  при неизбеж ной угрозе войны ». 
П одавляю щ ее больш инство государств — членов Сове
та Европы ратиф ицировали  П ротокол № 6 и не вы носят

316



смертны х приговоров или  не приводят их  в исполнение. 
П арлам ентская А ссамблея Совета Европы в своём заклю че
нии по заявке  России на вступление в эту организацию  ре
ком ендовала ей в течение одного года подписать П ротокол 
№  6 и ратиф ицировать его не позднее чем через 3 года 
с момента вступления в Совет Европы. В 1997 г. Россия 
подписала П ротокол. Однако до сих пор российский парла
мент его не ратиф ицировал , хотя при этом см ертная казнь 
в наш ей стране не прим еняется с августа 1996 г.

П ротокол №  6 оказал  влияние на позицию  ряд а го
сударств — членов ООН по вопросу об отмене смертной 
казни . Это привело к  тому, что Генеральная А ссамблея 
ООН провозгласила неразры вную  связь права каж дого на 
ж и зн ь  с запрещ ением  смертной казн и  и обязала государ
ства-участников отм енить смертную  казн ь  без каких-либо 
оговорок и не исполнять вы несенны е приговоры о смерт
ной казн и . Контроль за  соблюдением этого реш ения был 
возлож ен на Комитет по правам  человека.

Однако далеко не все страны  м ира согласились с этим 
реш ением  и реализовали  его. Д искуссия об отмене м ора
тория на применение смертной казн и  за соверш ение особо 
тя ж к и х  преступлений в течение нескольких лет идёт и в 
России.

М ЕЖ Д У Н А РО ДН Ы Е П РЕСТУ П Л ЕН И Я И  П РА ВО Н А РУ 
Ш ЕНИ Я. И ндивид не только имеет права, закреплённы е в 
м еж государственны х соглаш ениях , но и несёт ответствен
ность за наруш ение принципов и норм меж дународного 
права. П ринято различать две категории противоправны х 
деяний: м еж дународны е правонаруш ения и м еж дународ
ные преступления (особо опасные правонаруш ения).

В понятие «меж дународное преступление» принято 
вклю чать «преступления против м ира и человечности» и 
«преступления против меж дународного права». В ы деля
ю тся три вида м еж дународны х преступлений: к первому 
относятся действия, направленны е на развязы вание или 
ведение агрессивной войны; ко второму — военные пре
ступления (наприм ер, убийства и и стязан и я  мирного насе
ления оккупированны х территорий, залож ников, военно
пленны х, бессмысленное разруш ение населённы х пунктов); 
к  третьему — преступления против человечности. К  во
енным преступлениям  Статут М еждународного уголовного 
суда отнёс свыш е 50 различны х составов, вы раж аю щ ихся 
в серьёзны х наруш ениях  Ж еневских  конвенций 1949 г., а 
такж е других законов и обычаев войны , прим еним ы х в во
оруж ённы х конф ликтах  меж дународного и нем еж дународ
ного характера.
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Зам етим , что к  военным преступлениям  и преступлени
ям  против человечности неприм еним  срок давности. К ак 
вы думаете, почему?

Субъектом меж дународного правонаруш ения и преступ
ления является  к а к  государство, так  и индивид, даж е если 
правонаруш ения или преступления соверш ались им к ак  
частны м  лицом , а не от им ени государства.

Ответственность за многие м еж дународны е преступле
ния наступает независимо от места и времени их совер
ш ения. П ри этом не имеет значения, предусмотрены ли 
они в законодательстве государства и явл яется  ли  данное 
лицо его граж данином  или  иностранцем. Любое государ
ство в соответствии с нормами меж дународного права обя
зано рассм атривать подобных ли ц  к ак  преступников. Если 
ж е индивид, соверш ивш ий меж дународное преступление, 
действовал от имени государства, к меж дународно-право
вой ответственности м ож ет быть привлечено и само госу
дарство.

ПОЛНОМ ОЧИЯ М ЕЖ ДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 
СУДА. Во м ногих случаях  м еж дународны е преступления 
соверш аю тся членам и правительства и другим и оф ици
альны м и ли ц ам и , и суды государства не привлекаю т их 
к ответственности. Очевидно, что национальны е судебные 
системы никогда не будут эф ф ективны м и органам и по рас
смотрению дел о м еж дународны х преступлениях, особенно 
тех, которые организую тся государствами и соверш аю тся 
их  представителям и.

Ц елы й ряд м еж дународны х преступлений был совершён 
в последнее десятилетие. В 1993 г. реш ением  Совета Б ез
опасности ООН был создан временны й М еж дународны й  
уголовны й  т р и б уна л  д л я  судебного преследования лиц , ви
новны х в преступны х наруш ениях  прав человека на терри
тории бывш ей Ю гославии. Работа Трибунала по Ю гославии 
и ряду других государств, где в ходе граж дански х  войн и 
м еж национальны х конф ликтов соверш ались преступления 
против человечности, вы явила серьёзные проблемы, напри
мер: отсутствие достаточного ф инансирования; неж елание 
ряд а  государств сотрудничать с Трибуналом и подчиняться 
его реш ениям .

Реш ение о создании М еж дународного уголовного суда  и 
принятие его Статута — начало качественно нового этапа 
в развитии меж государственны х отнош ений и м еж дународ
ного права. Впервые со времени Ню рнбергского процесса 
над нацистским и преступникам и м еж дународное сообще
ство приняло реш ение создать постоянно действую щ ую  
высш ую судебную инстанцию , которая смож ет выносить
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приговоры всем, кто виновен в военных преступлениях и 
преступлениях против человечности, независимо от д олж 
ностного полож ения.

ПЕРСП ЕКТИ ВЫ  РА ЗВ И ТИ Я  М ЕХАНИЗМ ОВ М ЕЖ Д У 
НАРОДНОЙ ЗА Щ И Т Ы  ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. 
Очевидно, что в м ире, вступивш ем  в XX I в ., наблю дается 
серьёзная трансф орм ация м еж дународны х отнош ений. Эф
ф ективная  защ ита прав и свобод человека воспринимается 
к а к  одна из важ нейш их  глобальны х проблем, реш ение ко 
торой возмож но л и ш ь  в условиях интеграции усилий всего 
мирового сообщ ества.

В основу законодательства всех стран долж ны  лечь об
щ епризнанны е правовы е принципы  и нормы, что приведёт 
к  созданию  единого правового пространства. Создание еди
ного правового пространства — долгосрочная цель, дости
ж ение которой не означает, однако, полной униф икации 
национальны х систем права, но единообразны й подход к 
толкованию  и применению  согласованны х м еж дународно
правовы х норм. У казанное сближ ение норм и принципов 
происходит во многих отраслях  права, однако основу по
добного сближ ения составляю т права и свободы человека, 
особенно граж дански е и политические права.

В последние д е сяти л ети я  м ногие норм ы  и п ри н ц и п ы  
м еж дународного  п рава , отн осящ и еся  к  правам  чел овека, 
бы ли к о н к р ети зи р о ван ы  в р ам к ах  реги он альн ы х  орга
н и зац и й  Е вропы , Северной и Ю ж ной А м ери ки  и др. К 
ним  отн осятся , н ап ри м ер , норм ы , касаю щ и еся  проведе
н и я  вы боров, п р и зн ан и я  р азл и ч н ы х  форм собственности, 
свободы п ередви ж ен и я .

Особенно важ н о  п р и зн ан и е  всем и государствам и  п р и 
оритета  м еж дународного  п рава  над вн утри государствен 
ны м . (У нас этот п ри н ц и п  закр еп л ён  в статье  15 К он
сти туц и и  Р осси й ской  Ф ед ерац и и .) Подобное п ри зн ан и е  
будет способствовать непосредственном у прим енению  
п ри нципов и норм  м еж дународного  права  в ю ридической  
и  адм и н и страти вн ой  п р а к ти к е  государств.

Успеш ность создания глобального правового простран
ства зависит и от оптим изации  деятельности м еж дународ
ны х контрольны х органов по правам  человека и наделения 
их  ком петенцией вы носить конкретны е и обязательны е ре
ш ения в адрес отдельны х государств. Д ля этого государ
ствам  придётся отказаться от части суверенны х прав и 
предоставить м еж дународны м  органам  по правам  человека 
властны е полномочия.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Права человека приоритетны по отношению к иным пра
вовым принципам и нормам. Необходимо научиться от

стаивать свои права и уважать права других людей.

2 Смертная казнь рассматривается мировым сообществом 
как нарушение основополагающего права человека — 

права на жизнь. Следует помнить об этом, определяя своё 
отношение к предложению о возобновлении смертной казни 
в России.

3 Нарушение прав человека государством, его отдельны
ми представителями или частными лицами осуждается 

нормами международного права. Ответственность за соверше
ние международных преступлений наступает вне зависимости 
от срока давности, гражданства преступника и его местона
хождения.

4 Гражданин любой европейской страны, в том числе Рос
сии, может обратиться за защитой своих прав в Евро

пейский Суд по правам человека, решения которого являются 
обязательными для государства-нарушителя.

Документ

Из Конвенции о запрещении военного или иного враж
дебного использования средств воздействия на природную 
среду. 1976 г.

Государства — участники  настоящ ей Конвенции... 
п ризнавая , что научно-технический прогресс м ож ет от
кры ть новые возм ож ности в области воздействия на при
родную среду...

сознавая, что использование средств воздействия на 
природную  среду в м ирны х ц елях  могло бы привести к 
улучш ению  взаим одействия человека и природы  и спо
собствовать сохранению  и улучш ению  природной среды 
на благо ны неш них и будущ их поколений,

сознавая, однако, что военное или  любое иное вр аж 
дебное использование таки х  средств могло бы иметь 
чрезвы чайно пагубны е последствия д л я  благосостояния 
лю дей...

согласились о ниж еследую щ ем:
Статья 1
1. К аж дое государство — участник настоящ ей К он

венции обязуется не прибегать к  военному или  любому
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иному враж дебному использованию  средств воздействия 
на природную  среду, которы е имею т ш ирокие, долго
срочные или  серьёзные последствия в качестве способов 
разруш ения, нанесения ущ ерба или  причинения вреда 
любому другому государству-участнику...

Статья 2
И спользуем ы й в статье 1 термин «средства воздей

ствия на природную  среду» относится к лю бым сред
ствам  д л я  изм енения — путём преднамеренного управле
ния природны м и процессами — ди н ам и ки , состава или 
структуры  Зем ли , вклю чая  её биоту, литосф еру, гидро
сферу и атмосферу, или  космического пространства...

Вопросы и задания к документу
1. Что понимается мировым сообществом под «средствами 
воздействия на природную среду»? 2. Какие обязательства 
приняли страны, подписавшие данную Конвенцию? 3. Чем, 
на ваш взгляд, объясняются принятые участниками Кон
венции ограничения? 4. Подберите конкретные примеры, 
подтверждающие необходимость принятия подобной Конвен
ции. 5. Назовите права и свободы человека, защищаемые 
данной Конвенцией. 6. Обратитесь к дополнительным источ
никам информации и выясните значение термина «биота».

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие структурные подразделения ООН занимаются непосред
ственно защитой прав человека? 2. Перечислите международные 
соглашения, которые включает в себя Билль о правах человека. В 
чём состоит их главный принцип? 3. С какой целью подразделения 
ООН и региональные организации по защите прав человека рабо
тают с жалобами отдельных граждан? Все ли жалобы принимаются 
к рассмотрению? Почему? 4. Как организована защита прав чело
века в рамках Совета Европы? 5. Что такое международное пре
ступление? Какие подобные преступления вам известны? В чём 
специфика судебного преследования за совершение международ
ных преступлений? 6. Каковы причины организации Международно
го уголовного суда? 7. Эффективен ли, по-вашему, существующий 
механизм международной защиты прав человека? Почему?

1 1 — Л. Н. Боголюбов, 10 кл. 321



ЗАДАНИЯ

1. В России в течение нескольких лет идёт дискуссия о необходи
мости восстановления практики смертной казни за особо тяжкие 
преступления. Выясните позицию родных, друзей и знакомых по 
данной проблеме. Сформулируйте основные доводы сторонников 
и противников смертной казни. Выскажите и аргументируйте 
собственное отношение к данной проблеме.
2. Предположите, почему европейские структуры по защите прав 
и свобод человека в настоящее время действуют более эффектив
но, нежели структуры ООН. С какими проблемами в области 
прав человека в последние годы сталкивается Европейский союз? 
Назовите 3—5 проблем.
3. Конвенция о правах ребёнка запрещает:
а) применение смертной казни или пожизненного тюремного за
ключения к лицам моложе 18 лет;
б) призыв на военную службу даже в условиях войны лиц, не 
достигших 15 лет.
Объясните причины каждого из запретов.
4. Соберите материал для краткого сообщения о деятельности ор
ганизаций Красного Креста и Красного Полумесяца. Почему эти 
организации называют нейтральными? Каков их способ защиты 
прав человека? Можете ли вы принять участие в их деятельно
сти?

МЫСЛИ МУДРЫХ 

«Хочеш ь м ира — блюди справедливость».
Н ад пись  на  Д ворце м ира  в  Гааге

§ 30. Правовые основы 
антитеррористической политики 
Российского государства

Как обеспечить безопасность граждан России с учётом тер
рористических угроз глобального характера? Почему необходимо 
правовое регулирование противодействию терроризму?

П раво регулирует различны е стороны ж и зн и  общества, 
в том числе и противодействие терроризм у. (Вспомните, 
что такое терроризм .) В России проблема борьбы с терро
ризмом обострилась в 90-х гг. XX в. Сущ ествует она и в 
наш и дни. В зры вы  в ж и л ы х  домах, на транспорте, похи-
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щ ение лю дей, захват залож ников, угон самолётов, унич
тож ение ж изненно важ ны х объектов, убийство политиче
ских  деятелей  представляю т собой серьёзную  угрозу кон 
ституционной безопасности и территориальной целостно
сти страны . Все эти преступления вы зы ваю т справедливое 
негодование лю дей, их  ж елание н аказать  террористов. С 
этим  связано одно из проявлений  общ ественной опасности 
терроризм а: он провоцирует власть, общество на ответное 
насилие, что м ож ет привести к  дестабилизации дем ократи
ческих институтов общ ества, к  наруш ению  конституцион
ны х прав и свобод человека.

Вот почему, реш ая задачу противодействия терроризму, 
Российское государство стрем ится к  эф ф ективному пода
влению  террористической деятельности в рам ках  действу
ющего законодательства.

ПРАВОВАЯ Б А ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ Т Е Р РО РИ З
МУ В РОССИИ. О сновополагаю щ им документом  в сфере 
противодействия терроризм у явл яется  К онституция РФ . В 
ней говорится о том , что Российская Ф едерация обеспечи
вает целостность и неприкосновенность своей территории 
(ст. 4). К онституция Р Ф  провозглаш ает человека, его права и 
свободы вы сш ей ценностью  (ст. 2), запрещ ает создание и 
деятельность общ ественных объединений, цели или  дей
ствия которы х направлены  на насильственное изменение 
основ конституционного строя и  наруш ение целостности 
Российской Ф едерации, на подрыв безопасности государ
ства, создание вооруж ённы х ф орм ирований, разж игание 
социальной, расовой, национальной и религиозной розни 
(ст. 13).

Согласно К онституции общ епризнанны е принципы  и 
нормы м еж дународного права и м еж дународны е договоры 
России являю тся  составной частью  её правовой системы 
(ст. 15).

Российское законодательство о противодействии тер
роризм у представлено нескольким и видам и норм ативны х 
правовы х актов.

Законы  Российской Ф едерации о р а т и ф и к а ц и и  р а зл и ч 
н ы х  м еж дународны х докум ент ов. Один из них — Закон  
«О рати ф и кац и и  М еждународной конвенции о борьбе с ф и
нансированием  терроризм а» (2002). К онвенция направлена 
на укрепление м еж дународного сотрудничества по недопу
щ ению  ф инансирования терроризм а, а  так ж е  борьбе с ним 
путём преследования и н аказан и я  террористов.

В 2003 г. был принят Закон  «О ратиф икации  Ш анхай
ской конвенции о борьбе с терроризм ом, сепаратизм ом  и 
экстрем изм ом ». К онвенция реглам ентирует клю чевы е на-
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правления и формы сотрудничества государств-участников: 
обмен инф орм ацией, осущ ествление оперативно-розы скны х 
м ероприятий, принятие совместных мер по пресечению  по
ставок вооруж ения и боеприпасов террористическим  груп
пировкам , их ф инансирования и мер по прекращ ению  де
ятельности  центров подготовки боевиков.

В 2005 г. Российская Ф едерация подписала Конвенцию  
Совета Европы о предупреж дении терроризм а. Этот доку
мент закрепил  обязанности государств-участников по пред
упреж дению  терроризм а и установлению  уголовной ответ
ственности д л я  л и ц , которы е стоят за  террористам и или 
направляю т их деятельность.

Р оссийские за ко н ы , регулирую щ ие общ ест венны е от но
ш ения  в сфере прот иводейст вия т ерроризму. Базовы м  я в 
л яется  Закон  «О противодействии терроризму» (2006). Он 
устанавливает основные принципы  противодействия терро
ризм у, правовы е и организационны е основы проф илактики  
терроризм а и борьбы с ним , м иним изации  и (или) л и к в и 
дации  последствий проявлений терроризм а, а  такж е  право
вы е и организационны е основы прим енения В ооруж ённы х 
сил Российской Ф едерации в борьбе с терроризм ом. К тер
рористической деятельности в РФ  закон  относит следую 
щ ие действия: организацию , планирование, подготовку, 
ф инансирование и реализацию  террористического акта; 
подстрекательство к  террористическому акту; организацию  
незаконного вооруж ённого ф орм ирования, преступного со
общ ества (преступной организации), организованной груп
пы д л я  реализации  террористического акта , а равно уч а
стие в такой  структуре; вербовку, вооруж ение, обучение 
и использование террористов; инф ормационное или  иное 
пособничество в планировании, подготовке или  реали за
ции террористического акта; пропаганду идей терроризм а, 
распространение м атериалов или инф орм ации, призы ваю 
щ их к  осущ ествлению  террористической деятельности либо 
обосновываю щ их или  оправды ваю щ их необходимость осу
щ ествления такой  деятельности.

В 2009 г. бы ла утверж дена К онцепция противодействия 
терроризм у в Российской Ф едерации. Она определяет ос
новные принципы  государственной политики , цель, задачи 
и направления разви ти я  системы противодействия терро
ризм у, требования к  нормативно-правовой базе противо
действия терроризм у.

Уголовно-правовое регулирование противодействия тер
роризм у осущ ествляется в соответствии с У головным ко 
дексом  РФ . Террористический акт , содействие террористи
ческой деятельности, публичны е призы вы  к  осущ ествле-
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нию террористической деятельности или  публичное оправ
дание терроризм а, захват зал ож н и ка , заведомо лож ное 
сообщение об акте  терроризм а, организация незаконного 
вооруж ённого ф орм ирования или участие в нём отнесены 
к  группе преступлений против общ ественной безопасности. 
З а  каж дое из них предусмотрены серьёзные н аказан и я . 
Н априм ер, захват зал ож н и ка  предусм атривает н аказан и е в 
виде л иш ения свободы н а  срок от 5 до 10 лет; если такое 
преступление соверш ено организованной группой либо по
влекло по неосторожности смерть человека или  ины е т я ж 
кие последствия, то преступники наказы ваю тся лиш ением  
свободы на срок от 8 до 20 лет.

Н апом ним , что уголовной ответственности за террори
стический акт , захват зал ож н и ка , заведомо лож ное сооб
щ ение об акте  терроризм а подлеж ат ли ц а, достигш ие ко 
времени соверш ения преступления 14-летнего возраста.

Рассмотрим  такую  ситуацию . Д есятиклассник не захо
тел идти в ш колу. Он позвонил в полицию  и сообщ ил о 
том , что в ш коле залож ено взры вное устройство. В ш колу 
прибы ли сотрудники правоохранительны х органов, и з зд а 
ния были эвакуированы  все лю ди. Бомбы в ш коле не о ка
залось. И зучили прилегаю щ ую  к  зданию  территорию , но 
подозрительны х предметов не обнаруж или. К  вечеру уда
лось вы числить ш утника. Ч ерез некоторое врем я он пред
стал перед судом.

Подобными действиям и  человек наносит реальны й 
ущ ерб системе безопасности, призванной защ ищ ать  каж д о
го из нас: сотрудники правоохранительны х органов, врачи, 
пож арны е отвлекаю тся от других дел (в это врем я в дру
гом месте соверш ено преступление, и присутствие там  этих 
служ б было бы просто необходимо); расходую тся средства, 
останавливается работа учреж дений. З а  всё это надо отве
чать. С 14 лет за  подобные действия предусм атривается 
уголовная ответственность — крупны й ш траф  или  л и ш е
ние свободы на срок до 3 лет. За  подростка, которому не 
исполнилось 14 лет, ответственность несут его родители.

П од законны е акт ы . К этой группе источников можно 
отнести норм ативны е правовы е акты  П резидента Россий
ской Ф едерации, П равительства Российской Ф едерации, а 
так ж е  приним аем ы е в соответствии с ним и нормативны е 
правовые акты  других ф едеральны х органов государствен
ной власти. Они содерж ат отдельные нормы, направлен
ны е на противодействие терроризм у. В частности. У казом 
П резидента РФ  «О м ерах по противодействию  терроризму» 
(2006) образован Н ациональны й антитеррористический ко
митет (НАК). П остановление П равительства РФ  «О компе-
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тенции ф едеральны х органов исполнительной власти, ру
ководство деятельностью  которы х осущ ествляет П равитель
ство Российской Ф едерации, в области противодействия 
терроризму» (2008) определяет ком петенции различны х 
министерств и ведомств.

Ряд  нормативных правовых актов связан с противодей
ствием терроризму на Северном Кавказе. Они касаю тся эт- 
нонациональной, религиозной и миграционной политики го
сударства, в том числе по вопросам противодействия религи
озному экстремизму и разж иганию  меж национальной розни, 
а  такж е поиска адекватных ответов на внешнеполитическое 
воздействие, дестабилизирующее ситуацию в этом регионе.

Отдельную группу правовы х актов составляю т ведом
ственны е документы  самого различного характера. Н апри
мер, к  ним относится письмо М инистерства культуры  РФ  
от 24 октября 2002 г. о приняти и  мер по усилению  общ е
ственной безопасности, защ ите населения от терроризм а, 
обеспечению надёж ной защ иты  особо важ ны х объектов 
кино, культуры  и искусства.

ОРГАНЫ  ВЛАСТИ, ПРОВО ДЯЩ ИЕ ПОЛИТИКУ П РО 
ТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРО РИ ЗМ У . Основные направления 
государственной политики  в области противодействия тер
роризму определяет П резидент Российской Ф едерации. 
Он устанавливает ком петенцию  ф едеральны х органов ис
полнительной власти по борьбе с терроризм ом, приним ает 
реш ение об использовании за  пределами территории наш ей 
страны  ф орм ирований Вооруж ённы х сил Российской Ф еде
рации  и подразделений специального назначения для борь
бы с террористической деятельностью .

П равительство Российской Ф едерации определяет ком 
петенцию  ф едеральны х органов исполнительной власти, 
руководство деятельностью  которы х оно осущ ествляет, в 
области противодействия терроризм у. Оно организует р аз
работку и осущ ествление мер по предупреж дению  терро
ризм а и м иним изацию  и  (или) ликвидацию  последствий 
проявлений терроризм а; организует обеспечение д еятель
ности ф едеральны х органов исполнительной власти , орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Ф еде
рации  и органов местного сам оуправления по противодей
ствию  терроризм у.

Координацию  деятельности ф едеральны х органов испол
нительной власти , органов исполнительной власти субъек
тов Российской Ф едерации и органов местного самоуправ
л ен и я  осущ ествляет Н ациональны й антитеррористический 
ком итет во главе с директором  Ф едеральной служ бы  без
опасности (ФСБ).
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Основные направления деятельности ПАК:
— координация деят ельност и  по про ф и ла кт и ке  терро

р и зм а  (разработка общ егосударственны х мер; координация 
и контроль деятельности антитеррористических комиссий 
в субъектах РФ ; м еж дународное сотрудничество в области 
противодействия терроризму);

— координация деят ельност и по борьбе с терроризмом  
(организация оперативного реагирования на террористиче
ские угрозы ; планирование прим енения сил и средств опе
ративны х ш табов при проведении контртеррористических 
операций и др.);

— инф орм ационная деят ельност ь  (взаимодействие со 
СМИ в области инф ормационно-пропагандистского сопро
вож дения деятельности Н А К; противодействие распростра
нению  среди населения искаж ённой  или  недостоверной и н 
ф ормации о преступлениях террористов);

— а н а ли т и ч е с к а я  деят ельност ь  (разработка и сопро
вож дение автом атизированны х инф ормационны х систем в 
сфере противодействия терроризм у и др.).

РО ЛЬ СМИ И ГРАЖ ДАНСКОГО ОБЩ ЕСТВА В ПРО
ТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРО РИ ЗМ У . Особую роль в борьбе с 
терроризм ом  играю т средства массовой инф орм ации. Ор
ганизаторы  террористических актов заинтересованы  в ш и 
роком освещ ении этих событий в массмедиа с тем , чтобы 
посеять панику  среди населения, дестабилизировать поли
тическую  ситуацию . В истории борьбы с террором бывало, 
что СМИ становились трибуной для пропаганды  взглядов 
террористов, когда ж урналисты  брали интервью  у их гл а
варей. Б ы вало , что позиции террористов подавались как  
проявление национально-освободительной борьбы. В этих 
случаях  СМИ создавали своего рода инф ормационное при
кры тие д л я  террористической деятельности.

Средства массовой инф орм ации обязаны  сообщ ать об 
актах  терроризм а. Но освещ ение таки х  событий требует 
особого подхода и целого ряда ограничений. Союз ж урн а
листов России п ринял  этические принципы  проф ессиональ
ного поведения ж урналистов, освещ аю щ их акты  террориз
ма и контртеррористические операции. Они предполагаю т, 
что при сборе инф ормации ж урналист долж ен преж де все
го дум ать о ж и зн и  залож ников и потенциальны х ж ертв; 
ж урналист долж ен бы ть особенно аккуратен  и  осторожен 
в подаче м атериала о террористическом  акте  и контртер
рористической операции; при работе в зоне проведения 
контртеррористической операции ж урналист должен^ при 
н ять  необходимые м еры  по обеспечению собственной без
опасности.
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О рганизация борьбы с терроризм ом  предполагает серьёз
ную систематическую  работу, связанную  с анализом  при
чин возникновения и распространения терроризм а, вы яв
лением  субъектов террористической деятельности, обеспе
чением взаим одействия различны х субъектов противодей
ствия терроризм у и др.

Многое в борьбе с террористической угрозой зависит от 
позиции каж дого  из нас к а к  сознательны х членов обще
ства. Здесь имеет значение ряд  факторов: и неприятие 
идеологии терроризм а, в к аки е  бы одеж ды  он ни ряд и л 
ся (борьба за  интересы  нации , справедливое возмездие 
и т. п .), посильная помощ ь государственным органам , ве
дущ им  борьбу с терроризм ом, проявление бдительности и 
ответственности.

Рассмотрим  такую  ситуацию : кто-то просит передать 
посы лку по определённому адресу или  отдать её в руки  
определённому человеку, обещ ая за  это заплатить. Откуда 
знать, что в этой посы лке? А  если это взры вчатка или  до
кум енты  по планированию  теракта?

К ак  показы вает печальны й опыт, на определённых эта
пах подготовки теракта  таки е  действия иногда вы полня
ю тся лю дьм и, порой даж е не подозреваю щ им и, что и для 
кого они делаю т: кто-то подвозит на своём транспорте са
мих террористов или  их страш ны й груз (взры вчатку , ору
ж ие) к  месту преступления либо помогает преодолевать по
сты , оцепления, проникать в охраняем ы е здания, снимать 
кварти ры , офисы... Отметим, что велика доля лю дей, со
верш аю щ их таки е  поступки не столько из коры стны х по
буж дений, сколько по недомыслию , неж еланию  задум аться 
о странностях просьбы.

В целом проблема предупреж дения и пресечения терро
ризм а в Российском  государстве явл яется  общ енациональ
ной, только общ ими согласованны ми действиям и государ
ства, общ ества и граж дан  мож но полож ить конец преступ
ны м  действиям  террористов.

Словарь
Т е р р о р и с т и ч е с к и й  а к т  — соверш ение взры ва, под

ж ога  или  ины х действий, устраш аю щ их население и созда
ю щ их опасность гибели лю дей, причинения значительного 
имущ ественного ущ ерба либо наступления ины х тяж к и х  
последствий, в ц елях  воздействия на принятие реш ения 
органами власти или  м еж дународны м и организациям и , а 
так ж е  угроза соверш ения указанны х  действий в тех ж е 
целях .
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К о н т р т е р р о р и с т и ч е с к а я  о п е р а ц и я  — ком плекс 
специальны х, оперативно-боевых, войсковы х и ины х м е
роприятий  с применением  боевой техн и ки , оруж ия и спе
циальны х средств по пресечению  террористического акта, 
обезвреж иванию  террористов, обеспечению безопасности 
ф изических  л и ц , организаций  и  учреж дений, а такж е по 
м иним изации  последствий террористического акта.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Терроризм является одной из главных угроз человечеству. 
Преступления, связанные с организацией, планировани

ем, финансированием террористических актов, вовлечением 
в эту деятельность граждан, сурово преследуются по закону. 
Помните, что закон не снимает ответственности и с самого 
вовлекаемого в совершение преступления лица, если он свое
временно об этом не заявит властям или правоохранительным 
органам. Необходимо быть внимательным и бдительным, что
бы не оказаться пешкой в руках террористов.

2 Будьте наблюдательны. Обращайте внимание на забытые 
кем-то вещи, подозрительные предметы. При обнару

жении их отойдите на безопасное расстояние, только после 
этого позвоните в полицию или сообщите о подозрительных 
предметах сотрудникам охраны.

3 Обращайте внимание на незнакомых людей, которые пы
таются проникнуть в подвал или на чердак жилого дома, 

школы или какого-либо другого здания, пронести туда неза
метно тяжёлые мешки или ящики. Не оставайтесь равнодуш
ными, если видите, что кого-то против его воли сажают в ав
томобиль, — сообщайте в полицию.

4 Необходимо знать (или всегда иметь при себе) телефо
ны служб экстренной помощи, по которым вы могли бы 

своевременно сообщить о теракте или признаках его подго
товки. Например, для абонентов МТС, Билайн, Мегафон су
ществует Объединённая система безопасности информации 
сервиса (ОСБИС) с номером 112.

Документ

Фрагмент «Концепции противодействия терроризму в 
Российской Федерации». 2009 г.

К  основным м ерам  по предупреж дению  (проф илакти
ке) терроризм а относятся:

а) политические (сниж ение уровня социально-полити
ческой напряж ённости...);
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б) социально-эконом ические (оздоровление эконом ики 
регионов Российской Ф едерации и вы равнивание уров
ня их  разви ти я , сокращ ение масш табов м аргинализации  
общества, его социального и имущ ественного расслоения 
и диф ф еренциации, обеспечение социальной защ иты  н а
селения);

в) правовые (реализация принципа неотвратимости 
н аказан и я  за  преступления террористического х ар акте
ра, а  так ж е  регулирование м играционны х процессов и 
порядка использования инф орм ационно-ком м уникацион
ны х систем);

г) инф ормационны е (разъяснение сущ ности террориз
ма и его общ ественной опасности, формирование стой
кого неприятия обществом идеологии насилия, а такж е 
привлечение граж дан  к  участию  в противодействии тер
роризму);

д) культурно-образовательны е (пропаганда социально 
значим ы х ценностей и создание условий д л я  мирного 
м еж национального и  м еж конф ессионального диалога);

е) организационно-технические (разработка и реализа
ц и я  целевы х программ  и м ероприятий по обеспечению 
критически  важ ны х объектов инф раструктуры  и ж и зн е
обеспечения, а  так ж е  мест массового пребы вания людей 
техническим и средствами защ иты ...).

Вопросы и задания к документу
1. Какие группы основных мер по предупреждению (про
филактике) терроризма выделены в Концепции? 2. Чем вы 
можете объяснить их разнообразие? 3. Объясните значение 
каждой из названных мер социально-экономического ха
рактера в профилактике терроризма. 4. Подумайте, какими 
методами можно формировать стойкое неприятие обществом 
идеологии насилия и привлечь граждан к участию в про
тиводействии терроризму. 5. Назовите и проиллюстрируйте 
примерами культурно-образовательные меры профилактики 
терроризма.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие нормативные правовые акты регулируют общественные 
отношения, связанные с противодействием терроризму? 2. Что 
включает в себя террористическая деятельность? 3. Какие преступ
ления, связанные с терроризмом, предусмотрены Уголовным ко
дексом РФ? 4. Почему ложные звонки об угрозе теракта помогают
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террористам? 5. Каковы роль и функции Президента РФ, Прави
тельства РФ в противодействии терроризму? 6. Каковы основные 
направления деятельности НАК?

ЗАДАНИЯ
1. Аналитический центр «Левада-центр» провёл опрос 1600 со
вершеннолетних граждан России. Им задавали вопрос: «Что сле
довало бы сделать, чтобы покончить с терроризмом в России?» 
Отвечавшие могли выбрать несколько ответов. Результаты опроса 
приведены в таблице.

Предлагаемые меры
Процент 
от числа 

опрошенных

Ужесточить антитеррористическое законодатель
ство, ввести смертную казнь для террористов

48

Не считаясь ни с какими жертвами, уничто
жить все базы террористов

33

Наказывать, высылать пособников, родственни
ков, сочувствующих террористам

20

Любой ценой добиться мирного решения про
блем «неспокойных регионов»

19

Затрудняюсь ответить 12

Какие ответы наиболее популярны? Предположите почему. Как 
бы вы ответили на поставленный вопрос? Своё мнение обоснуйте.
2. Познакомьтесь на портале НАК (h ttp ://nak .gov .ru /nac/ter) с 
Единым федеральным списком организаций, признанных терро
ристическими Верховным Судом Российской Федерации. Предпо
ложите, по какому критерию можно их сгруппировать.
3. Привлекая знания из курса ОБЖ с опорой на рекомендации 
гражданам по действиям при угрозе совершения террористиче
ского акта, размещённые на портале НАК (h ttp ://nak .gov .ru / 
nac/recomendation.htm), подготовьте презентацию для учеников 
начальной школы, как правильно себя вести в любой из опи
санных ситуаций.
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МЫСЛИ МУДРЫХ
«Террор представляет собой больш ей частью  бесцель

ную ж естокость лю дей, которы е сами напуганы  и стара
ю тся успокоить себя». 

Ф. Энгельс (1 8 2 0 —1 8 9 5 ), нем ецкий  м ы сли т ель

ВО П Р О С Ы  Д Л Я  П О ВТО РЕН И Я К  Г Л А В Е  3

1. Составьте таблицу, в одной колонке которой укажите черты, 
сближающие мораль и право, в другой — черты, разделяющие их.

2. Составьте схему под условным названием «Иерархическая 
лестница нормативных актов Российской Федерации». Расположите 
на лестнице нормативные акты в порядке возрастания их юриди
ческой силы.

3. Правоведы при характеристике правомерного поведения от
мечают, что большинство людей добровольно исполняют нормы 
права. При этом подчёркивается особая социальная ценность пра
вомерного поведения. Раскройте высказанную правоведами мысль. 
В чём вы видите социальную ценность правомерного поведения?

4. Подготовьтесь к проведению дискуссии в классе на тему 
«Существуют ли правонарушения, неопасные для общества?». Слу- 
чаЙ.!' Двое старшеклассников переходили улицу, как положено, на 
зелёный свет светофора и, оказавшись на середине дороги, ре
шили перебежать её, несмотря на то что светофор переключил
ся на красный свет. Водитель легкового автомобиля, ехавший со 
скоростью выше положенной, резко затормозил, и его вынесло на 
встречную полосу, по которой шёл автобус. Шофёр автобуса, от
влечённый перебранкой в салоне, на мгновение отвлёкся, и ма
шины столкнулись. К счастью, никто не пострадал, тем не менее 
виновные в дорожно-транспортном происшествии были привлечены 
к административной ответственности. Какие виды административ
ных проступков привели к дорожно-транспортному происшествию? 
Как будет наказан каждый из правонарушителей? Аргументируйте 
свою точку зрения. С лучай II. Группа подростков по инициативе и 
под руководством ранее судимого Николая К. похитила младен
ца — сына крупного коммерсанта — и шантажировала отца по 
телефону, угрожая вывезти ребёнка за пределы страны, если ком
мерсант не выплатит за освобождение мальчика большую сумму. 
Нанятая Николаем для присмотра за похищенным ребёнком няня 
вскоре раскаялась и позвонила в полицию. Бандиты были аресто
ваны. Докажите, что деятельность организованной группы является 
преступлением. Кто из соучастников этого преступления был его 
организатором, кто — исполнителем и кто — пособником? Ответ 
поясните. Учитывая смягчающие и отягчающие обстоятельства,
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определите возможные виды наказания каждого из соучастников. 
Аргументируйте ответ.

5. Обсудите вопрос о том, какие из перечисленных критериев 
могут свидетельствовать о низком уровне правовой культуры граж
дан:

— незнание правовых норм;
— незнание римского права;
— неуважение к закону;
— использование знания закона в корыстных интересах;
— отсутствие юридического образования.
6. Один из видов правомерного поведения учёные-юристы на

зывают ненадёжным. Как вы думаете, какой и почему? Свой ответ 
обоснуйте.

7. Представьте, что вам предложили подготовить сообщение 
на тему «Для чего мы изучаем основы правовых знаний?». Каковы 
были бы основные тезисы вашего выступления? Подумайте, какие 
аргументы вы могли бы назвать в качестве главных. Свой ответ 
обоснуйте.

8. Сравните два высказывания Л. И. Толстого. Нет ли между 
ними противоречия? Объясните свою точку зрения.

«Этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в 
мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекра
сен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать 
прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после
нас будет жить в нём».

«Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе 
каждого человека и только вследствие заблуждения переносится 
в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен 
каждому, перенесённый в историю, он делается праздною, пустой 
болтовнёй, ведущей к оправданию каждой бессмыслицы и фата
лизма».
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Заключение. Человек в XXI в
В чём заключаются вызовы глобализации и постиндустриаль

ного общества? Какое влияние оказывает постиндустриальное 
общество на личность? Изменение ценностей в глобальном 
мире — зло или благо?

Вы изучили важ нейш ие особенности развития социума 
и человека к а к  индивида и личности, субъекта общ ествен
ны х отнош ений, творца культуры . Социальны е изм ене
н и я  — результат деятельности человека и человечества. Но, 
к ак  сказал  А. С. П уш кин , если «вращ ается весь м ир вкруг 
человека, — уж ель один недвиж им  будет он?».

П реобразовы вая общество и общ ественные отнош ения, 
человек изм еняется к ак  личность, отвечая на вы зовы вре- 
мени. Н аправленн° сть изм енений пока трудно оценить. Не 
случайно при изучении этой темы возникает множество 

которы е не сущ ествует однозначны х ответов.
И 1 л о б А Л Ь Н Ы Е  ВЫ ЗОВЫ  СОВРЕМЕН

НОГО ОБЩ ЕСТВА. Глобализация эконом ики , политики , 
культуры  заставила учёны х поставить вопрос о глоб альны х  
угрозах  человечеству и соответственно проблем ах , от реш е
ния которы х зависит сохранение циви ли зац и и  и вы ж и 
вание человечества на планете Зем ля. Не только на уро
ках  общ ествознания, но и  на уроках  истории и географии 
вы уж е изучали  глобальны е проблемы человечества, воз
никш ие в процессе развития  индустриального общества. 
Однако при переходе общества на следую щ ую  ступень они 
не исчезаю т, а  во многом углубляю тся. Н а них оказы вает 
влияние значительное ускорение социально-экономического  
р а зв и т и я  в  у с л о в и я х  гло б а ли за ц и и , которое даёт заметны е 
преимущ ества развиты м  странам . У скорение развития  со
провож дается борьбой за  лидерст во. Страны стрем ятся к 
лидерству не только в развитии  технологий , но и в воз
мож ности политического дом инирования на м еж дународ
ной арене.

Очень важ но, чтобы вы зовы  планетарного масш таба 
восприним ались нам и к а к  инф орм ация к  разм ы ш лению  
о месте каж дого  человека в глобальном обществе. Часто 
каж ется , что отдельны й конкретны й человек не м ож ет 
оказать вл и ян и я  в деле разреш ения проблем планетарного 
масш таба. Однако вспомните о борьбе за м ир, о разл и ч 
ны х действиях в защ и ту  окруж аю щ ей среды, о стрем ле
нии эконом ить сы рьевы е ресурсы , о возм ож ны х п утях  ре
ш ения проблемы «Север Ю г», о борьбе с болезням и и
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голодом, о помощ и стары м  и немощ ны м  лю дям . Наверное, 
ваш  личны й опы т вклю чает ситуации, когда вы , каж ды й 
по-своему, вклю чались в реш ение этих проблем. Особое 
значение приобретает процесс п р и н я т и я  реш ений  и на 
других уровнях — национальном , региональном, мировом. 
Р еш ения в эконом ической и социально-политической сфе
рах долж ны  опираться на непредвзяты й анализ сущ еству
ю щ ей ситуации и научны й прогноз будущего развития.

Д ля поиска путей реш ения глобальны х проблем очень 
важ но изучать условия, приводящ ие к  проявлению  и обо
стрению  ситуации; им еть эконом ические возм ож ности и 
политическую  волю; использовать все преим ущ ества м еж 
дународного сотрудничества; и зм енять отнош ение людей к 
природе и общ еству и т. д. Д ля ф ормирования осознанного 
отнош ения к  глобальны м проблемам нуж но так ж е  распо
лагать инф ормацией о ситуации в стране, регионе и мире 
в целом.

Ч еловек, ж ивущ ий в современном мире, долж ен осо
знавать, что от его ли ч н о й  деят ельност и, от вет ст венно
ст и, ком пет ент ност и, инф орм ированност и  и зн а н и й  во 
многом зависит будущ ее человечества.

ЧЕЛОВЕК В М И РЕ ИН Ф О РМ А Ц И И . К аж дой историче
ской эпохе соответствую т представления лю дей о мире 
модель или  карти н а  м ира. В наш и дни склады вается так  
назы ваем ая инф орм ационная м одель м ира. В её ф орм и
ровании участвую т все элем енты  инф ормационной и н 
ф раструктуры : СМИ (особенно телевидение), глобальные 
инф ормационны е сети и  т. д. И сследователи утверж да
ю т, что в рам ках  инф ормационной модели м ира аудио
визуальны е ф ормы более востребованы, чем  традиционны е 
«письменны е». А  это означает, что человека привлекает в 
первую очередь зрительны й образ.

И нф орм ационны е кан алы  воздействую т на наш е созна
ние непрерывно. В поисках разнообразия мы стрем имся не 
к  тому, чтобы остановить поток инф орм ации, а  к  смене ис
точника инф орм ации. Т ак , телезритель м ож ет непрерывно 
переклю чать кан алы  на пульте управления, пользователь 
И нтернета откры вать вклад ку  за  вкладкой  на мониторе 
ком пью тера, читатель таблоида перелисты вать страницы , 
рассм атривая всё новые и новые фотографии. К акой  ж е 
образ склады вается в наш ем  сознании? М ожно ли  утверж 
дать, что он целостен, един, заверш ён? В ряд ли . Г лавны 
ми его характеристикам и  будут ф рагм ентарность, м озаич
ность.

Вместе с тем обилие сериалов — будь то «мыльные 
оперы» или  реалити-ш оу — подчиняет ж и зн ь  телезрите-
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л я  определённому ритм у. Ч то бы ни происходило, нуж но 
успеть на просмотр любимой передачи! Наверное, человек 
из 50-х гг. XX в. несказанно удивился бы, узнав, что теле
сю ж ет м ож ет определять порядок ж и зн и  людей.

Не вы сказы вая  оценочны х суж дений, подумаем, к а к о 
го рода инф орм ация м ож ет оказаться  ведущ ей в ж изни  
общества: та, что представляет м ы сль, развёрты ваю щ у
юся в своей последовательности, или  калейдоскоп кар ти 
нок, образов, обрывков ф актических  сведений? В первом 
случае^ восприятие инф орм ации требует интеллектуальны х 
усилий, логики , развитого критического м ы ш ления. Во 
втором наш е сознание оказы вается  в руках  создателей 
картинок и «информационного ш ума» хотя бы потому, 
что мы не успеваем сосредоточиться и обдумать инф орм а
цию. Наиболее наглядны й  прим ер воздействия на сознание 
представляет собой реклам а. В ы строенная с учётом психо
логических особенностей восприятия зрительны х образов и 
звуков, она буквально заставляет нас сделать к а к  бы само
стоятельны й выбор товара.

Ч еловек полагает, что он свободен и вездесущ , так  к ак  
выбор его ничто не ограничивает. Н а самом деле он мо- 
ж ет превратиться в сущ ество с управляем ы м  сознанием.

Есть ли  выход из описанной ситуации? Несомненно. 
Его определяет ф ормирование инф орм ационной культ ур ы  
и инф орм ационной ко м п ет ен ц и и , т. е. умение работать с 
инф ормацией, поступаю щ ей из сам ы х разны х источников. 
Б ы ть ком петентны м  в инф ормационном пространстве — 
значит поним ать смысл инф орм ации, представленной 
в различны х ф орм ах, отбирать необходимые сведения 
и критически  осм ы сливать их , создавать собственные 
сообщ ения тексты , ряды  образов и т. д ., используя 
отобранную информацию  к а к  средство.

И нф орм ационная эпоха бросила вы зов не только 
человеческому сообществу к ак  единому целому. Не менее 
серьёзную проблему долж ен реш ить каж д ы й  человек, 
задум ы ваясь о своём будущем и  будущем своих детей, 
проектируя ж изненны й путь: к а к  согласовать личны е 
потребности с потребностями постиндустриальной эпохи? 
К акие зн ан и я необходимо освоить? К акие ум ения 
вы ступаю т в качестве универсальны х и будут нуж ны  
всегда? К ак ая  проф ессия будет востребована обществом? 
В чем заклю чаю тся риски  выбора различны х ж изненны х 
стратегий?

В список наиболее востребованны х современных профес
сий в 2012 г. вош ли: специалист в области инф ормацион
ны х технологий (програм м ист, системны й администратор.

336



веб-дизайнер и т. д .), инж енер, логист, м аркетолог, хим ик, 
биолог, биотехнолог, нанотехнолог. Эти профессии наибо
лее полно отраж аю т тенденции развития  постиндустриаль
ного общ ества. Но есть м нож ество «старых» профессий, 
без которы х общество не м ож ет прож ить.

К акие работники нуж ны ? Вот к а к  отвечает на вопрос 
о востребованных специальностях служ ба занятости  одного 
из субъектов Российской Ф едерации. (Таблица составлена 
по м атериалам  К расноярского к р ая  на начало 2012 г.)

Профессии
Количество свободных 

рабочих мест

Рабочий, разнорабочий 1026

Водитель 576

Уборщик 327

Машинист (в том числе машинист 
бульдозера, буровой установки, крана) 313

Слесарь, слесарь-сантехник 310

Врач (акушер-гинеколог, педиатр, те
рапевт, невролог, травматолог, эндо
кринолог и др.)

215

Продавец 214

Строитель (плотник, маляр, монтаж
ник, штукатур, облицовщик, бетон
щик)

От 136 до 196

Воспитатель 160

Медсестра 150

Учитель, преподаватель, педагог 145

Повар 144

Инженер (инженер-проектировщик, 
инженер-строитель, инженер-энерге
тик, инженер по охране труда и др.)

142

Электромонтёр 136

Бухгалтер 135

Грузчик 122

337



Среди важ нейш их умений можно назвать умение 
использовать современны е средства ком м уникации . Оно 
необходимо д л я  эфф ективного вклю чения человека во 
все сферы ж и зн и  общ ества. Вместе с тем сущ ествую т и 
риски «успешного пользователя»: виртуальная реальность 
м ож ет вы теснить из ж и зн и  реальны е ком м уникации  — 
дом, семью, друж еское общ ение, создавая их  имитацию . 
Ч еловек перестаёт различать главное и второстепенное не 
только в потоке инф орм ации, но и в собственной ж изни .

П ревращ ение инф ормации в важ нейш ий ресурс создаёт 
новую ситуацию  д л я  каж дого  человека: в более выгодном 
полож ении оказы вается тот, кто способен быстрее при
м енить полученную  инф ормацию , используя её для при
ращ ения «старого» знания или  в качестве инновации. 
Не случайно одним из лю бим ы х афоризмов известного 
предприним ателя Стива Д ж обса (1955—2011) были сло
ва: «Я мчусь туда, где ш айба будет, а не туда, где она 
бы ла». М обильность и постоянная готовность к дейст
вию — вот качества, которы е помогаю т достигать успеха. 
«Не накапливать, а  использовать и м енять на новое» — 
один и з возм ож ны х лозунгов новой эпохи. К акие ж е риски 
таит в себе подобный подход?

П реж де всего этот принцип  охваты вает не только 
деловую инф ормацию . Он м ож ет касаться всех явлений  и 
процессов окруж аю щ ей и личной ж и зн и , вклю чая чувства, 
привязанности , идеологию . Безудерж ное стремление к  но
вому, выгодному в определённой ситуации заставляет 
отказаться от истинны х ценностей. Н а первое место вы 
ходит потребление, и м атериальное вы ступает к а к  замена 
духовного. П остоянное удовлетворение новы х ж еланий  
ведёт к усталости и опустош ению . П сихолог, социолог, 
философ Э. Ф ромм (1900— 1980) назвал «человека по
требляю щ его» больной личностью  больного мира: «Б ы т ь  
означает давать вы раж ение всем задаткам , талантам  и д а
рованиям , которы м и наделён каж д ы й  из нас. Это значит 
преодолевать узкие рам ки своего собственного «я», р аз
вивать и обновлять себя и при этом проявлять интерес и 
любовь к  другим , ж елание не брать, а давать».

ЧЕЛОВЕК И ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩ ЕСТВА. 
Я понский социолог Ёнэдзи М асуда (1905— 1995) описал 
удивительны й мир будущего. В стране под названием  
Ком пью топия ком пью терны е технологии изм енили со
циально-эконом ический уклад , ликвидировали  все осно
вания неравенства. «Человек знаю щ ий» («hom o in telli- 
gens») создаёт инф ормацию  и зн ан и я, реализуя все свои 
задатки  и потребности. Отсутствует конкуренция, которую
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зам енили взаим опомощ ь и поддерж ка. Государственные 
структуры  уступили место «информационным сообщ ест
вам» и  «демократии участия» . По мнению  М асуды, 
инф ормационное общество создаёт новую систему цен
ностей, воплощ аю щ их гум анизм  и справедливость. Однако 
имею тся и другие м нения о постиндустриальном  обществе: 
на первое место в нём вы двигается человек-потребитель, 
целью  которого является  погоня за  всё новы ми и 
новы ми объектам и удовольствия, или человек-технократ, 
прагм атик , способный л и ш ь к  рациональном у анализу  
происходящ их событий д л я  того, чтобы использовать их  в 
своих интересах.

В центре вним ания учёны х — философов, культурологов, 
социологов находится вопрос о ценностях информационного 
общества.

П реж де всего ф ундам ентальны м и ценностям и современ
ного м ира необходимо признать ж изнь от дельного чело
века  и сущ ест вование человечест ва. П ринятие этих ц ен 
ностей определяет необходимость ценностного отнош ения 
к  природе. П ризнание роли разнообразия, «инаковости» 
в развитии  социума л еж и т в основе поним ания ценности 
культ урного  м ногообразия  человечества. Г лобализация 
вклю чает отдельны е народы в единую и во многом униф и
цированную  целостность и затрудняет определение будущ е
го отдельны х культур . Но на современном этапе развития 
человечества разнообразие культур — очевидный ф акт. Бо
лее того, разл и чи я  в культуре могут вы ступать и кон ку 
рентны м  преимущ еством, в том числе и в эконом ике. Т ак, 
уж е не является  уникальны м  пример Я понии, которая 
соединила вы сочайш ие достиж ения постиндустриальны х 
технологий с национальны м и культурны м и традициям и  и 
особенностями м енталитета. Во многом схож ие процессы 
демонстрирую т в начале X X I в. К итай , И ндия, некоторы е 
латиноам ериканские страны .

В иерархии ценностей особый статус приобрела 
инф орм ация , потеснив, по мнению  ряд а  учёны х, цен
ностное отнош ение к  знанию . В аж ной ценностью  оста
ётся образование. Ф ункции  образования, его роль в эко
номическом  развитии , в интеграции социума и обес
печении его стабильности достигаю т м аксим ального вопло
щ ения. Автор теории постиндустриального общ ества Олвин 
Тоффлер (р. 1928) писал, что в будущ ем неграмотным 
человеком  уж е назовут не того, кто не умеет ч итать, а 
того, кто не м ож ет или  не умеет учиться.

П остиндустриальное общество вы двигает принцип не
преры вност и образования  на протяж ении  всей ж изни .
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зачастую  ставит человека перед необходимостью сменить 
профессию, а  требования к  проф ессионализму работника 
повы ш аю тся. Вместе с изм енением  содерж ания т руда  (он 
всё больш е вы ступает к а к  творческая интеллектуальная 
деятельность) м еняется и отнош ение человека к  труду, 
что ф иксирует недавно появивш ийся терм ин «трудоголик». 
Рабочий день трудоголика достигает 11 — 12 часов, работа 
д л я  м ногих становится сверхценностью , определяя личную  
ж и зн ь  и поведение.

Статусной ценностью  явл яется  и н т е л л е к т . Вопрос о 
перспективах человеческого и н теллекта  оказал ся  в центре 
вним ания учёны х в середине X X  в. Ч ем  искусственны й 
интеллект отличается от человеческого, смогут л и  м аш ины  
(или роботы из произведений писателей-ф антастов) стать 
субъектам и м ы ш ления и вы теснить человека из этой сфе
ры  такие проблемы будораж или научное сообщество. В 
современной ситуации  проблема интеллекта  не затрагивает 
конкуренцию  человека и ком пью тера. Н а первы й план 
вы ходит оценка изм енений интеллекта  и психологических 
особенностей человека при использовании ком пью терны х 
технологий.

Ц енности свободы, р а венст ва , прав человека , сохраняя 
своё значение, приобретаю т новы й смы сл. Они связы ваю тся 
со свободой инф ормационного пространства. П оявилось 
понятие «цифровое неравенст во» — неравенство стран и 
социальны х групп в сфере доступа к  инф ормационны м  
технологиям .

Т аким  образом, в системе ценностей современного ч е
ловечества происходят изм енения. К ак  ж е их оценивать? 
К ак глубочайш ий духовны й кризис или  к а к  откры ваю 
щ ую ся перед человечеством перспективу развития? К ак 
процесс постепенного вы теснения ценностей «прошлого» 
или  к ак  появление новых форм их вы раж ения? Очевидно, 
в процессе развития  постиндустриального общ ества ещ ё бу
дут ф ормироваться соответствую щ ие ему ценностные ори
ентиры , которы е определят особенности инф ормационной 
культуры  и м ировоззрения людей.

Словарь
Т е х н о к р а т и з м  — учение, которое утверж дает, что в 

развитии  человечества определяю щ ее значение имею т 
техн и ка, технологии, технический прогресс. Т ехнокра
тическое м ы ш ление предполагает реш ение личны х и со
циальны х проблем с позиций технократизм а.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

1 Вызовы современного мира заставляют нас осознанно 
относиться не только к собственным, личным, но и к об

щечеловеческим проблемам. Осознание собственной роли в 
процессах, имеющих глобальный характер, — труднейшая за
дача. Тем не менее каждый может найти для неё своё реше
ние. Одним из важнейших ваших решений будет выбор сферы 
профессиональной деятельности.

2 В современном мире резко возрастает скорость передачи 
информации, её объём. Всё это требует дополнительных 

интеллектуальных усилий по её переработке и использованию. 
Темп жизни ускоряется, психологические нагрузки увеличива
ются. Вам нужно научиться определять оптимальный темп де
ятельности, эффективной, но не разрушительной для вашего 
организма и психики.

3 Стремясь к получению новой информации, важно не пре
вратиться в её раба — человека, для которого исчезает 

грань между реальным и виртуальным, главным и второсте
пенным. Стремясь к использованию всех материальных воз
можностей современного мира, важно сохранить духовные по
требности и не превратиться в «существо потребляющее».

4 Не существует однозначного определения ценностей со
временного мира. Вместе с тем признание ценности лич

ности, человечества, природы, многообразия культур позволя
ет утверждать, что сохраняется система ценностей, которые 
объединяют всех людей. Антиценностями современности вы
ступают насилие и ксенофобия (ненависть по отношению к 
чужому, незнакомому).

Документ

Фрагмент работы И. Ю. Алексеева «Информация и интел
лект как ценности современной эпохи».

В условиях инф ормационной эпохи объёмы смысловой 
инф орм ации, передаваемой по техническим  каналам  
связи , притом  производимой и  распространяем ой спе
циально созданны ми д л я  этого организациям и , растут 
гораздо быстрее, чем  объёмы смысловой инф орм ации, 
получаемой человеком  и з непосредственного опы та и 
личного общ ения.

Средства и методы м анипулятивны х воздействий на 
человека становятся всё более изощ рённы м и и при 
м еняю тся повсеместно. Успех м анипуляции  определяется
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тем, что у  человека — объекта м анипулирования — 
создаётся впечатление, что он сам  управляет своим по
ведением, осущ ествляя осознанны й выбор на основе 
рационального ан али за  ситуации.

И нф орм ационно-технологическая среда, к а к  таковая , 
откры вая перед человеком  ш ирокие возм ож ности для 
новых видов активности , содерж ит и потенциальны е 
опасности деф орм аций в структуре личности и способах её 
социальной адаптации . Вытеснение культурой  экранной 
культуры  книж ной  несёт новые вы зовы интеллекту  че
ловека. Под вопрос ставятся не только перспективы  
абстрактного м ы ш ления, но и перспективы  пам яти . 
И звестно, что популярная м анера коверкать слова в 
«интернетовской» переписке ведёт к  сниж ению  уровня 
грамотности обычного, «серьёзного» письм а, — человек 
попросту не м ож ет вспом нить, к а к  правильно пиш ется 
то или  иное слово.

Особая ситуация — с ком пью терны м и играм и, продук
том одной из наиболее динам ично развиваю щ ихся 
отраслей современной информационно-технологической 
индустрии, оказы ваю щ ей значительное воздействие на 
человеческое сознание, и  преж де всего на сознание 
ф ормирую щ ейся личности.

И гра ком пью терная, к ак  и лю бая другая, удовлетворяет 
потребности человека в сам ореализации , вы ходящ ей за 
рам ки  его действительны х социальны х ролей, раздвигает 
границы  возмож ного, вводит в ины е м иры . Н априм ер, 
игры , использую щ ие м атериалы  из истории, способны 
пробудить интерес к  тем или  ины м  собы тиям  и дейст
вую щ им лицам , и следствием такого интереса мож ет 
стать обращ ение к  источникам  надёж ной инф орм ации, 
вклю чаю щ им  справочную  и учебную литературу. Но 
такие ж е  игры  могут способствовать закреплению  в 
пам яти  неверной инф орм ации об исторических собы тиях, 
потере способности отличать истину от вы мы сла.

Вопросы и задания к документу
1. Какие проблемы затрагивает автор? 2. Учёный утверж
дает, что информационно-технологическая среда открывает 
перед человеком «широкие возможности для новых видов 
активности». Подтвердите или опровергните это мнение с 
помощью примеров. 3. Как относится автор к компьютер
ным играм? Согласны ли вы с этой позицией? Аргументи
руйте своё мнение.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие глобальные вызовы человечеству вы можете назвать?
2. Какие факторы определяют особенности проявления глобаль
ных проблем в постиндустриальном обществе? 3. Как информаци
онная модель мира может воздействовать на сознание человека? 
4. Как можно определить содержание информационной компетен
ции? 5. Какие риски влечёт за собой деятельность человека в ин
формационном обществе? 6. Назовите основные ценности инфор
мационного общества. Какие из них вы считаете важнейшими и 
почему? 7. Каково содержание термина «цифровое неравенство»? 
Приведите примеры, раскрывающие его суть.

ЗАДАНИЯ
1. Проанализируйте список востребованных в российском обще
стве профессий. Как вы думаете, какие из этих профессий мо
гут исчезнуть в процессе успешного развития информационного 
общества? Какие виды деятельности придут им на смену? Какие 
из этих профессий можно отнести к «вечным»? Почему?
2. В 2011 г. Правительство РФ утвердило перечень приоритет
ных профессий, соответствующих основным направлениям мо
дернизации страны. Используя Интернет, найдите список этих 
профессий. Сопоставьте с ним свой профессиональный выбор.
3. Бывают ли «лишние» знания? Обсудите в классе, какие зна
ния и умения необходимы всем школьникам, независимо от их 
будущей деятельности в информационном обществе.
4. Согласны ли вы с мнением современного философа Ханса 
Ленка: «Знание становится весьма недолговечным достоянием, 
которое быстро устаревает и в связи с этим требует постоянной 
гибкой и точной переориентации. В будущем нам предстоит, по- 
видимому, прежде всего не накапливать знания, а научиться 
систематически вырабатывать новое знание»? Обоснуйте свою 
позицию.
5. Как вы относитесь к упрощению языка в компьютерной ком
муникации? Проанализируйте это явление с позиции рисков ин
формационного общества.
6. В 1990 г. в Японии был создан виртуальный город Хэбитэт, 
в котором «нашли приют» свыше 10 тыс. виртуальных жите
лей — пользователей Интернета. Они получили возможность вы
брать свой внешний вид из более чем тысячи предложенных ва
риантов, подобрать одежду, обувь, жилище. «Горожане» вступа
ют в формальные и неформальные отношения: общаются, делают 
покупки, вступают в браки, создают правительство. 
Прокомментируйте приведённую информацию. Что вас особенно 
заинтересовало в этом примере? Охарактеризуйте пользователей
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Интернета, «нашедших приют» в виртуальном городе: что могло 
привлечь их к участию в проекте? Какие риски существуют для 
участников? Хотели бы вы разделить это увлечение? Почему?
7. Прочитайте стихотворение В. Высоцкого «Баллада о времени», 
написанное в 1975 г. Какие философские проблемы раскрывает 
стихотворение? Сформулируйте позицию автора в споре о ценно
стях современного мира. Согласны ли вы с его мнением? Аргу
ментируйте свою позицию в этом споре.
8. Напишите эссе на одну из тем: «Ценности и антиценности 
постиндустриального общества», «Судьба вечных ценностей в ин
формационном обществе».

МЫСЛИ МУДРЫХ
«Если мы хотим  обуздать техническую  революцию 

и направить человечество к  достойному его будущ ему, 
то нам необходимо преж де всего подумать об изм енении 

самого человека, о револю ции в самом человеке».

А . П еччеи  (1 9 0 8 —1 984 ), и т а л ь я н с к и й  учёны й
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Темы проектов
1. И зм енения в ж и зн и  общ ества на прим ере поколения 

моих родителей.
2. Мой опы т взаим одействия с социальны м и института

ми.
3. Ц енностны е приоритеты  моего поколения.
4. И нтернет в ж и зн и  старш еклассника: за  и против.
5. И зм енились ли  мотивы учебной деятельности? (Срав

нение м отивации у  представителей разны х поколений.)
6. М ожет ли  игра помочь учёбе? (Роль игровой деятель

ности в учебном процессе.)
7. Что помогает нам лучш е поним ать другого (предста

вителя другой национальности, вероисповедания, ины х м и
ровоззренческих позиций)?

8. М ожно ли  научить творчеству?
9. Н равственны е приоритеты  поколения молодых.
10. Значение прав и свобод человека в зеркале обще

ственного м нения. (А нализ результатов социологических 
опросов.)

11. Р еал и зац и я  права на благоприятную  окруж аю щ ую  
среду в моём регионе.

12. П родукты  массовой культуры  в моём «культурном 
рационе».

13. М узы ка в ж и зн и  современной молодёж и.

К а к  у с п е ш н о  п о д г о т о в и т ь с я  к  Е ГЭ

У важ аем ы е старш еклассники! П осле окончания ш колы  
многие из вас выберут предмет «Обществознание» д л я  Еди
ного государственного экзам ена (ЕГЭ). Но д л я  того чтобы 
успеш но сдать этот экзам ен , нуж но серьёзно и системно и з
учать предмет, овладевать необходимыми знан и ям и  и ум е
ниям и . И именно учебник станет ваш им  главны м  помощ 
ником . Н уж но научиться вы полнять различны е варианты  
заданий , вклю чаем ы х в экзам енационны й вариант. В этом 
вам пом ож ет тетрадь-тренаж ёр, входящ ая в УМК. П ри вы 
полнении заданий вам необходимо будет неоднократно об
ращ аться к  учебнику. Запом ните, что именно содерж ание 
учебника полож ено в основу экзам енационны х заданий.

П окаж ем  это на прим ерах отдельны х, наиболее слож ны х 
заданий ЕГЭ.

В з а д а н и и  В 5 второй части экзам енационной работы 
приводится п ять  взаим освязанны х суж дений. И х нуж но 
распределить по трём  группам: суж ден ия-ф акты , сужде-
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ния-оценки , суж дения — теоретические утверж дения. Сра
зу  оговоримся, что в реальности суж дения часто носят ком 
плексны й характер , вклю чая , допустим, оценочную  состав
ляю щ ую  и ф актическую  констатацию . Но при составлении 
заданий для экзам ена использую тся так  назы ваем ы е чистые 
формы, которые чётко  вы раж аю т либо оценку, либо ф акт, 
либо теоретическое полож ение.

П рактически  любой ф рагм ент учебника мож но использо
вать д л я  овладения умением различать эти три вида суж де
ний. Возьмём д л я  прим ера текст «фонарика» «Общество и 
природа» в § 1. П оставим первую  задачу — вы яви ть  суж де
ния-ф акты . Здесь их  несколько: осуш ение в давние време
на болот вокруг Ф лоренции, разбивка садов и виноградни
ков на склонах К авказски х  гор и т. п. Теперь постараемся 
обнаруж ить суж дения-оценки , вы раж аю щ ие отнош ение к 
рассм атриваем ому предмету. И х тож е в данном тексте не
мало. Наиболее красноречивы м  примером м ож ет служ ить 
приведённое вы сказы вание известного тургеневского героя: 
«П рирода не храм , а  м астерская, и человек в ней работ
ник» . Оценочные суж ден ия, в отличие от суж дений — ко н 
статаций ф актов, мож но оспорить, подвергнуть сомнению. 
Это в полной мере относится к  приведённому вы ш е вы ска
зы ванию  Базарова. Ч то ж е касается теоретических полож е
ний, то к  ним в первую  очередь отнесём данны е в тексте 
определения понятий  «общество», «культура», вывод о не
разры вной связи  природы  и общ ества. В ним ание к учебно
му м атериалу под углом  зрен и я разли чен и я отдельны х р аз
новидностей суж дений помож ет вам и  при написании эссе 
(задание С9) в части подбора аргументов ф актического  х а 
рактера и раскры ти я  тем ы  на теоретическом  уровне.

О твечая на вопросы к  ф рагм ентам  источников, приво
дим ы х в рубрике «Д окумент», вы  смож ете лучш е подго
товиться к  вы полнению  экзам енационны х заданий C l—С4. 
Н ередко после экзам ена вы пускники  говорят, что текст до
кум ента к  заданиям  C l—С4 они получили по философии 
или по праву, а  они не имею т опы та работы с таки м и  ис
точникам и . Обращаем ваш е вним ание, что в учебнике пред
ставлены  различны е по стилю  и ж ан ру  докум енты  по к а ж 
дой теме курса, и работа с ним и сущ ественно обогатит ваш  
опы т осм ы сления неадаптированного текста1.

Содержание каж дого  докум ента связано с идеям и пред
ш ествую щ его ему параграф а и отраж ает авторскую  точку 
зрения по определённой проблеме. Вопросы к  докум ентам  в

1 Советуем также использовать при подготовке к ЕГЭ «Тетрадь- 
тренажёр» (авторы Котова О. А., Дискова Т. Е.).
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своей совокупности представляю т все основные типы  зада
ний к  ф рагм ентам  текстов, вклю чённы х в контрольны е из
м ерительны е м атериалы . З ад ан и я  С1 и  С2, к а к  правило, тре
буют поиска имею щ ейся в тексте инф орм ации, её анализа  и 
интерпретации. Н есмотря на видимую  простоту этих требо
ваний , даж е наиболее подготовленны е вы пускники  нередко 
испы ты ваю т затруднения при вы полнении таки х  заданий на 
экзам ене. И збеж ать проблем пом ож ет последовательное вы 
полнение заданий к  докум ентам , представленны м  в учебни
ке. К  каж дом у  параграф у даю тся документы  с заданиям и , 
вклю чаю щ им и ан али з содерж ания текста, поиск инф орма
ци и , подтверж даю щ ей его полож ения, зад ани я  на развитие 
ум ений сравнивать содерж ательны е идеи, делать выводы 
и т. п. Н априм ер: «Н айдит е в  т екст е ист о ч н и ка  ст ро
ки , где авт ор говорит  о движ ении деят ельност и»  (§ 5). 
И ли: «В чём, на  в згля д  авт ора, сост оят  р а зл и ч и я  между 
массовой к ульт ур о й  и эли т а р н ы м  искусст вом ?»  (§ 16).

Д ругие задания к  докум ентам  нацелены  на установление 
связи  содерж ания источника с отдельны м и теоретическими 
полож ениям и  изученного параграф а. Тренируя своё умение 
устанавливать и описы вать таки е  связи , вы подготовитесь к 
вы полнению  задан и й  СЗ, для вы полнения которы х потребу
ю тся глубокие зн ан и я соответствую щ ей тем ы  обществовед
ческого курса. Среди заданий к  документам  есть и ещ ё одна 
разновидность — зад ан и я, требую щ ие объяснения или  и л 
лю страции тех  или  ины х социальны х явлений  с опорой на 
текст докум ента либо определённы х авторских суж дений и 
сделанны х автором выводов с опорой на общ ествоведческие 
зн ан и я. Такое требование достаточно часто леж и т в основе 
экзам енационны х зад ан и й  С4.

В качестве прим ера приведём вопросы и задания к  до
кум енту, представленному в § 2, — ф рагм енту и з работы 
ам ериканского  социолога Э. Ш илза «Общество и общества: 
м акросоциологический подход».

1. Какие компоненты, по мысли Э. Ш илза, входят в общество? 
Укажите, к каким сферам жизни общества относится каждый из 
них. 2. Выделите из перечисленных компонентов те, которые яв
ляются социальными институтами. 3. Опираясь на текст, докажи
те, что автор рассматривает общество как социальную систему.

Первое задание состоит из двух частей. П ервая часть — 
это вопрос непосредственно по тексту: ком поненты , которые 
входят в общество, названы  автором. В торая часть первого 
задания вы водит на связь  с изученны м  м атериалом . Надо об
ратиться к  им ею щ им ся зн ан и ям , чтобы назвать сферы ж из-
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ни общ ества, а затем  провести диф ф еренциацию  большого 
числа входящ их в общество составляю щ их, названны х ав
тором. Второе задание вклю чает одно из основных понятий  
§ 2 — понятие социального института. Чтобы вы полнить 
это задание, надо вспомнить, что такое социальны й инсти
тут, а  затем  из предлож енного автором м нож ества примеров 
выбрать социальны е институты . Третье задание вводит ещё 
одно общ ествоведческое понятие — понятие социальной 
системы и предлагает вам  самостоятельно сформулировать 
доказательства системности авторских представлений об об
щ естве.

Вы полнение заданий  к  документам  пом ож ет вы работать 
и ещ ё одно немаловаж ное д л я  успеха на экзам ене ум ения — 
иллю стрировать, конкретизировать прим ерам и те или  иные 
теоретические идеи. Н априм ер, одно из заданий к  доку
м енту, представленному к  § 6, предлагает привести при 
меры того, к а к  усвоенные знания помогаю т реш ать про
блемы, возникаю щ ие в ж и зн и . А  на основе докум ента к 
§ 10 предлагается проиллю стрировать названны е особен
ности собственными прим ерам и известны х вам  произведе
ний народной культуры . Задан и я на конкретизацию , к ак  и 
экзам енационны е зад ан и я  этого типа, обращ аю тся и  к  ва
ш ему личном у опы ту социальной ж и зн и . Н априм ер, после 
изучения § 7 при работе с документом  нуж но ответить на 
вопрос: «Случались л и  с вами ситуации , подобные тем, к о 
торы е описаны  во ф рагм енте? Если да, приведите прим еры , 
к а к  вы поступали в таки х  случаях» .

Отдельные задания к  документам  требуют интерпретации 
того или  иного авторского вы раж ения. (Н апример: «Как вы 
понимаете слова Н . Н . М оисеева о «возмож ности черпать то 
лучш ее, что есть на обоих берегах»?» И ли: «Ч то означаю т 
слова «И нтернет стал откры ты м  для м ира»?») Вы полнение 
таки х  заданий помогает вы работать ум ения, необходимые 
для вы полнения не только заданий C l—С4, но и задания С9, 
требующ его написания общ ествоведческого эссе.

Сущ ественную помощ ь д л я  подготовки к  экзам ену вы 
получите, работая с рубрикой «Задания». П риведём в кач е
стве прим ера первое задание к  § 5.

На Камчатке, известной своими действующими вулканами, 
внедряются в жизнь специальные технологии по переработке 
вулканического сырья. Начало этим работам было положено спе
циальным решением губернатора. Специалисты определили, что 
производство силикатов из вулканической породы очень при
быльное дело, не требующее значительных капиталовложений. 
По их расчётам, работа одного завода может приносить прибли-
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зительно 40 млн рублей в областной бюджет и 50 млн рублей 
в госбюджет.

Рассмотрите приведённы е сведения с позиций изученной 
темы: определите, каки е  виды деятельности лю дей про
явились в описанны х собы тиях, назовите в каж дом  случае 
субъекты  и объекты  деятельности, проследите на данном 
примере связь  сознания и деятельности.

Вопросы, связанны е с определением видов деятельности 
и указанием  в каж дом  случае её объекта и субъекта, впол
не соответствую т заданиям  экзам енационного типа и не
редко вклю чаю тся в различны е сборники по подготовке к 
ЕГЭ. Преимущество использования заданий, помещённых 
в учебнике, состоит в том, что можно сразу обратиться к 
тексту параграф а и уточнить, каки е  вы деляю тся виды д ея
тельности, а  так ж е  лучш е разобраться с понятиям и  «объект 
деятельности», «субъект деятельности».

В учебник вклю чены  м атериалы , направленны е на фор
мирование универсальны х учебны х действий, в том числе 
ум ения составлять развёрнуты й план по предлож енной теме 
(задание С8).

Допустим, вам следует составить план  на тему «Духов
н ая  культура и её роль в развитии  общ ества». Духовной 
культуре посвящ ён целы й раздел учебника. Советуем н а
чать составление плана со знаком ства с его структурой, по
знаком ивш ись с названиям и  входящ их в него параграф ов. 
Это пом ож ет вам определить границы  тем ы  и названия не
которы х пунктов и подпунктов плана. Однако приступать 
к  составлению  плана целесообразнее после внимательного 
ознаком ления с содерж анием  параграф а «Духовная ж изнь 
общ ества». Эта работа помож ет вам вы делить основания 
для классиф икации  областей, типов культуры , других её 
структурны х компонентов. В результате могут появиться 
следую щ ие пункты  и подпункты  плана: области (сферы) ду
ховной культуры : наука, образование, искусство, религия; 
типы  духовной культуры : народная, элитарная , массовая; 
ком поненты  духовной культуры : зн ан и я, нормы, ценности.

Вспомним, что д л я  раскры ти я  темы в целом нам  необ
ходимо показать роль духовной культуры  в развитии обще
ства. Д л я  облегчения задачи вновь обратим ся к  п арагра
фу «Духовная ж и зн ь  общ ества». Вы деленные в нём ф ун к
ции духовной культуры  могут быть легко  преобразованы 
в соответствую щ ие подпункты  развёрнутого плана. Теперь 
вы строим все отобранные позиции в логической последо
вательности. В итоге план м ож ет приобрести следую щ ий 
вид:
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Тема:
1. П онятие «духовная культура» .
2. Области духовной культуры :

1) наука;
2) образование;
3) искусство;
4) религия;

3. Типы  духовной культуры :
1) народная;
2) элитарная;
3) массовая;

4. Что вклю чает в себя духовная культура:
1 )  знания;
2) ценности;
3) нормы;

5. Роль духовной культуры  в обществе:
1) обогащ ение, сохранение, передача накопленного 

опыта;
2) регулирование деятельности людей;
3) основа социализации  личности;
4) основа м еж личностной ком м уникации;
5) развлекательн ая , игровая ф ун кц и я.

Н адеемся, что при работе с учебником вам удастся реа
лизовать им ею щ иеся в нём возм ож ности д л я  подготовки к 
экзам ену. Успехов вам в учебной работе и  вы соких баллов 
на экзамене!
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