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ОТ АВТОРА 

Настоящее издание поурочных разработок по обществознанию 
для 10 класса (профильный уровень) ориентировано прежде всего 
на учителей, работающих с учебником Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю. Обществознание: 10 класс (М.: Просвещение). 

В пособии представлено подробное описание каждого урока 
с указанием целей и задач, типа урока, методических приемов. При
водится поурочно-тематическое изложение программы и ресурс
ные материалы: тесты, творческие задания, темы эссе, тексты для 
анализа, понятийный аппарат. Книга содержит дополнительную 
справочную информацию, которая окажет педагогу существенную 
помощь в организации различных форм проведения занятий. 

Издание имеет автономный характер: его одного достаточно для 
квалифицированной подготовки учителя к занятию. Это объясняется 
нашим стремлением максимально облегчить работу преподавателей 
в поиске дополнительной справочной информации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
урока 

Тема 
Пара
граф 

Тема I. Социально-гуманитарные знания 
и профессиональная деятельность 

1-3 Наука и философия § 1 

4-6 Человек и общество в ранних мифах и первых фило

софских учениях 
§ 2 

7-9 Философия и общественные науки в Новое и Новей

шее время 
§ 3 

10-12 Из истории русской философской мысли § 4 

13-15 Деятельность в социально-гуманитарной сфере 
и профессиональный выбор 

§ 5 - 6 

16 Обобщение 

Тема II. Общество и человек 

17-19 Происхождение человека и становление общества § 7 

20-21 Сущность человека как проблема философии § 8 

22-24 Общество и общественные отношения § 9 

25-26 Общество как развивающаяся система § 10 

27-29 Типология обществ 

30-32 Историческое развитие человечества: поиски соци

альной макротеории 
§ 13 

33-35 Исторический процесс § 14 

36-37 Проблема общественного прогресса § 15 

38-40 Свобода в деятельности человека § 16 

41 Обобщение 

Тема III. Деятельность как способ существования людей 

42-43 Деятельность людей и ее многообразие § 17 

44-46 Содержание и формы духовной деятельности § 18 

47-49 Трудовая деятельность § 19 

50-52 Политическая деятельность § 2 0 

53 Обобщение 



Тематическое планирование 5 

№ 
урока 

Тема 
Пара
граф 

Тема IV. Сознание и познание 

54-55 Проблема познаваемости мира §21 

56-57 Истина и ее критерии § 2 2 

58-60 Многообразие путей познания мира § 23 

61-62 Научное познание § 24 

63-64 Социальное познание § 2 5 

65-66 Знание и сознание § 26 

67-69 Самопознание и развитие личности § 27 

70 Обобщение 

Тема V. Личность. Межличностные отношения 

71-73 Индивид, индивидуальность, личность § 2 8 

74-75 Возраст и становление личности § 29 

76-78 Направленность личности § 30 

79-81 Общение как обмен информацией §31 

82-84 Общение как взаимодействие § 32 

85-87 Общение как понимание § 3 3 

88-89 Малые группы § 34 

90-92 Групповая сплоченность и конформное поведение § 3 5 

93-94 Групповая дифференциация и лидерство § 3 6 

95-97 Семья как малая группа § 3 7 

98-99 Антисоциальные и криминальные молодежные груп

пировки 
§ 3 8 

100-103 Конфликт в межличностных отношениях § 39 

104-105 Итоговое повторение 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уроки 1-3. Наука и философия 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «обществен

ные науки», «социально-гуманитарное знание», «социология как 

наука», «политология как наука», «социальная психология как нау

ка», «философия», «предмет науки», «философский плюрализм», 

«умозрительная деятельность»; показать особенности различных 

общественных наук, отличия общественных наук от естественных 

наук; ознакомить с классификацией социально-гуманитарных наук; 

развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задания, участвовать в дискуссии, работать с доку

ментами; способствовать выработке собственной гражданской по

зиции. 

Тип урока: вводный урок. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Прочитайте внимательно название темы нашего урока. В са

мом названии присутствует сопоставление двух терминов: «наука» 
и «философия». 

Науки, как и люди, живут семьями. Вот, например, есть история, 
а на самом деле это целая семья исторических дисциплин: граж
данская история, военная история, археология, этнография.. . Или 
химия - органическая химия, неорганическая химия, физическая 
химия, медицинская химия.. . * 
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Все эти семьи происходят от великой родоначальницы наук -
философии. Она же наука о самых общих законах бытия. И по мере 
того как человечество открывало частные законы, действующие 
лишь в той или иной группе явлений природы и общества, по мере 
того как появлялись целые системы таких «частных» законов, со
ответствующие области знаний становились самостоятельными 
науками. 

Влияние философии на науки не уменьшилось от того, что 
они отделились от ее ствола, перестали быть ветвями старого 
дерева, а росли уже как новые деревья. И множество законов при
роды - физических, химических, биологических - было открыто 
философами за многие века до того, как те или иные науки ввели 
их в свой обиход и точно сформулировали, подтвердив экспери
ментально. Так, закон сохранения массы связан с именами двух 
великих ученых - Ломоносова и Лавуазье. Они доказали, что 
такой закон действует в природе. Но еще философ Эмпедокл, 
живший задолго до Ломоносова и Лавуазье, утверждал: «Ничто 
не может произойти из ничего. И никак не может то, что есть, 
уничтожиться». 

Какая же связь существует между науками и философией? В чем 
их сходство и различия? 

Об этом и пойдет речь на сегодняшнем уроке. Мы рассмотрим 
следующие вопросы: 

1. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания. 
2. Классификация социально-гуманитарных наук. 
3. Социология, политология, социальная психология как обще

ственные науки. 
4. Философия как общественная наука. 

II. Новый материал 

- Как вы считаете, чем отличается наука обществоведение от 
науки истории? Что в них общего? 

- А чем отличаются история и обществознание от таких наук, 
как химия, физика, биология? 

(Выслушиваются мнения учащихся и подводятся итоги.) 

1. Естественно-научные и социально-гуманитарные знания 
Вы заметили лишь первичные различия и сходство между этими 

типами наук. Попробуем более детально разобраться в них. 

- Прочитайте текст учебника на с. 7-8. 

- Укажите сходство и различия естественно-научных и соци
ально-гуманитарных знаний. 

(По ходу обсуждения на доске и в тетрадях учеников выстраи
вается схема.) 
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8 Поурочное планирование 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания 

Сходства Различия 

Изучают природу, которая суще
ствовала и может существовать 
независимо от человека 

Изучают деятельность людей, 
живущих в обществе, их мысли 
и стремления 

Объективные связи между природ
ными явлениями 

Важны мотивы людей в социаль
ных процессах 

Дают обобщенные знания. Харак
теризуют не отдельный объект, 
а общие свойства 

Изучают не только общие при
знаки общественных явлений, 
но и черты отдельного, неповтори
мого действия 

Цели социальных наук: 
• постижение истины; . 

• обнаружение объективных законов развития общества, на
правлений его движения вперед. 

Следовательно, при всей своей специфике общественные нау
ки - это неотъемлемая часть большой науки, в которой они взаи
модействуют с естественными, техническими, математическими 
областями. 

2. Классификация социально-гуманитарных наук 
Под наукой принято понимать систематически организованные 

знания, основанные на фактах, добытых с помощью эмпирических 
методов исследования, основанных на измерении реальных явлений. 
В вопросе о том, какие дисциплины относятся к социальным наукам, 
единого мнения не существует. Существуют различные классифи
кации этих социальных наук. 

В зависимости от связи с практикой науки делятся: 

1) на фундаментальные (выясняют объективные законы окру
жающего мира); 

2) прикладные (решают проблемы применения этих законов 
для решения практических задач в производственной и со
циальных областях). 

Если придерживаться этой классификации, границы этих групп 
наук условны и подвижны. 

В основе общепринятой классификации лежит предмет иссле
дования (те связи и зависимости, которые непосредственно изучает 
каждая наука). В соответствии с этим выделяют следующие группы 
социальных наук. 
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Классификация социально-гуманитарных наук 

Группа 
соци

альных 
наук 

Социальные 
науки 

Предмет изучения 

1 2 3 

Исто
риче
ские 
науки 

Отечественная 
история, все
общая история, 
археология, эт
нография, исто
риография и др. 

История - это наука о прошлом человече
ства, способ его систематизации и класси
фикации. Она является базисом гумани
тарного образования, его первоосновой. 
Но, как замечал А. Герцен, «последний 
день истории - это современность». Только 
на основе прошлого опыта человек может 
познать современное общество и даже 
предсказать его перспективу. В этом смыс
ле можно говорить о прогностической 
функции истории в обществознании. 
Этнография - наука о происхождении, 
составе, расселении, этнических и нацио
нальных отношениях народов 

Эко
номи
ческие 
науки 

Экономическая 
теория, экономи
ка и управление 
народным хо
зяйством, бух
галтерский учет, 
статистика и т. д. 

Экономика устанавливает характер зако
номерностей, действующих в сфере про
изводства и рынка, регулирующих меру 
и формы распределения труда и его резуль
татов. По утверждению В. Белинского, она 
поставлена в положение конечной науки, 
выявляющей эффект познания и преобразо
вания общества, экономика и право и др. 

Фило
соф
ские 
науки 

История фило
софии, логика, 
этика, эстетика 
и др. 

Философия является самой древней и фун
даментальной наукой, устанавливающей 
наиболее общие закономерности развития 
природы и общества. Философия выполня
ет познавательную функцию в общество-
знании. 

Этика - теория морали, ее сущности и воз
действия на развитие общества и жизнь 
людей. Мораль и нравственность играют 
большую роль в мотивации поведения че
ловека, его представлениях о благородстве, 
честности, смелости. 
Эстетика - учение о развитии искусства 
и художественного творчества, способе во
площения идеалов человечества в живопи
си, музыке, архитектуре и других областях 
культуры 
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10 Поурочное планирование 

1 2 3 

Фило
логи
ческие 
науки 

Литературоведе
ние, языкозна
ние, журналисти
ка и др. 

Данные науки изучают язык. Язык - сово
купность знаков, используемых членами 
общества для коммуникации, а также 
в рамках вторичных моделирующих систем 
(художественной литературе, поэзии, тек
стах и т. д.) 

Юри
диче
ские 
науки 

Теория и исто
рия государства 
и права, история 
правовых учений, 
конституционное 
право и т. д. 

Правоведение фиксирует и разъясняет го
сударственные нормы, права и обязанности 
граждан, вытекающие из основного закона 
страны -- Конституции, и вырабатывает 
на этой основе законодательную базу об
щества 

Педа
гоги
ческие 
науки 

Общая педаго
гика, история 
педагогики и об
разования, тео
рия и методика 
обучения и вос
питания и т. д. 

Анализируют индивидуально-личностные 
процессы, соотношение физиологических, 
психических и социально-психологических 
особенностей, свойственных человеку оп
ределенного возраста 

Психо
логи
ческие 
науки 

Общая психоло
гия, психология 
личности, соци
альная и полити
ческая психоло
гия и др. 

Социальная психология - пограничная дис
циплина. Она сформировалась на стыке 
социологии и психологии. Она исследует 
поведение человека, его чувства и моти
вацию в групповой ситуации. Она изучает 
социальную базу формирования личности. 
Политическая психология изучает субъектив
ные механизмы политического поведения, 
влияние на него сознания и подсознания, 
эмоций и воли человека, его убеждений, цен
ностных ориентации и установок 

Социо
логи
ческие 
науки 

Теория, методо
логия и история 
социологии, 
экономическая 
социология и де
мография и т. д. 

Социология исследует отношения между 
основными социальными группами совре
менного общества, мотивы и закономерно
сти поведения людей 

Поли
тиче
ские 
науки 

Теория полити
ки, история и ме
тодология поли
тической науки, 
политическая 
конфликтология, 
политические 
технологии и пр. 

Политология изучает политическую сис
тему общества, выявляет связи партий 
и общественных организаций с государ
ственными институтами управления. Раз
витие политологии характеризует степень 
зрелости гражданского общества 
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1 2 3 

Культу

роло

гия 

Теория и история 

культуры, музы

коведение и др. 

Культурология - одна из молодых научных 

дисциплин, формирующихся на стыке мно

гих наук. Она синтезирует знания о куль

туре, накопленные человечеством, в цело

стную систему, формируя представления 

о сущности, функциях, структуре и дина

мике развития культуры как таковой 

Итак, мы выяснили, что в вопросе о том, какие дисциплины 

относятся к социальным наукам, единого мнения не существует. 

Тем не менее к социальным наукам принято относить социологию, 

психологию, социальную психологию, экономику, политологию и ан

тропологию. У этих наук много общего, они тесно связаны между 

собой и составляют своего рода научный союз. 

К ним примыкает группа родственных наук, которые относят 

к гуманитарным. Это философия, язык, искусствознание, лите

ратуроведение. 

Социальные науки оперируют количественными (математико-ста-

тистическими) методами, а гуманитарные - качественными 

(описательно-оценочными). 

Дополнительный материал 

Из истории формирования социально-гуманитарных наук 

Раньше предметные области, к о т о р ы е известны к а к политическая нау
ка, право, этика, психология и э к о н о м и к а , попадали в с ф е р у к о м п е т е н ц и и 
ф и л о с о ф и и . К л а с с и к и античной ф и л о с о ф и и Платон, С о к р а т и Аристотель 
были у в е р е н ы в том, что все м н о г о о б р а з и е о к р у ж а ю щ е г о ч е л о в е к а и ощу
щаемого им м и р а м о ж н о подвергнуть научному и с с л е д о в а н и ю . 

Аристотель (384-322 до н. э.) провозгласил, что все л ю д и по своей п р и 
роде с к л о н н ы к познанию. Среди того, о чем люди стремятся узнать в первую 
очередь, находятся в о п р о с ы типа: почему ЛЮДИ ведут себя именно таким 
образом, откуда произошли социальные институты и как они функциони
руют. Н ы н е ш н и е социальные науки появились только благодаря завидному 
упорству д р е в н и х г р е к о в в стремлении все анализировать и рационально 
мыслить. П о с к о л ь к у античные мыслители являлись ф и л о с о ф а м и , то резуль
тат их размышлений считался частью ф и л о с о ф и и , а не социальных наук. 

Если античная м ы с л ь б ы л а п о с в о е м у х а р а к т е р у ф и л о с о ф с к о й , т о 
с р е д н е в е к о в а я - т е о л о г и ч е с к о й . В то время к а к естественные н а у к и о с в о 
б о д и л и с ь от о п е к и ф и л о с о ф и и и получили с о б с т в е н н о е название в к о н ц е 
Средних веков, социальные долго еще оставались в с ф е р е влияния филосо
ф и и и теологии. Основная причина заключалась, видимо, в том, что предмет 
социальных наук - поведение л ю д е й - был тесно связан с б о ж е с т в е н н ы м 
П р о м ы с л о м и потому находился в ю р и с д и к ц и и ц е р к в и . 

Ренессанс, в о з р о д и в ш и й интерес к п о з н а н и ю и о б у ч е н и ю , так и не стал 
началом самостоятельного развития социальных наук. Ученые эпохи Воз
р о ж д е н и я больше изучали г р е ч е с к и е и латинские т е к с т ы , о с о б е н н о рабо-
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ты Платона и Аристотеля. Их с о б с т в е н н ы е сочинения зачастую с в о д и л и с ь 
к д о б р о с о в е с т н ы м комментариям к античной к л а с с и к е . 

Поворот произошел только в XVII—XVIII столетиях, к о г д а в Европе появи
лась плеяда в ы д а ю щ и х с я ф и л о с о ф о в : ф р а н ц у з Рене Д е к а р т (1596-1650), 
англичане Ф р е н с и с Б э к о н (1561-1626), Томас Гоббс (1588-1679) и Д ж о н 
Л о к к (1632-1704), немец Иммануил Кант (1724-1804). Они, а т а к ж е ф р а н 
ц у з с к и е просветители Ш а р л ь Л у и М о н т е с к ь е (1689-1755) и Ж а н Ж а к Руссо 
(1712-1778) изучали ф у н к ц и и правительства (политическая наука), п р и р о 
д у общества (социология). А н г л и й с к и е ф и л о с о ф ы Д э в и д Ю м (1711-1776) 
и Д ж о р ж Б е р к л и (1685-1753), а т а к ж е Кант и Л о к к пытались выяснить за
к о н ы действия разума (психология), а Адам Смит создал п е р в ы й великий 
трактат по э к о н о м и к е «Исследование о п р и р о д е и причинах богатства на
родов» (1776). 

Эпоху, в к о т о р у ю они трудились, н а з ы в а ю т П р о с в е щ е н и е м . О н о иначе 
взглянуло на человека и человеческое общество, о с в о б о д и в наши представ
ления от р е л и г и о з н ы х пут. П р о с в е щ е н и е поставило т р а д и ц и о н н ы й в о п р о с 
иначе: не как Бог создал человека, а как люди создают богов, общество, 
институты. Над этими в о п р о с а м и ф и л о с о ф ы п р о д о л ж а л и думать вплоть 
д о XIX в. 

На в о з н и к н о в е н и е социальных наук б о л ь ш о е влияние оказали к а р д и 
нальные изменения в обществе, к о т о р ы е п р о и з о ш л и в XVIII столетии. 

Д и н а м и з м с о ц и а л ь н о й ж и з н и благоприятствовал о с в о б о ж д е н и ю с о ц и 
альных наук из пут ф и л о с о ф и и . Д р у г и м условием о с в о б о ж д е н и я социально
го знания явилось развитие естественных наук, в п е р в у ю о ч е р е д ь ф и з и к и , 
изменивших о б р а з мышления л ю д е й . Если материальный мир м о ж е т быть 
предметом точного измерения и анализа, то почему т а к о в ы м не может стать 
социальный мир? На этот в о п р о с п е р в ы м попытался ответить ф р а н ц у з с к и й 
ф и л о с о ф О г ю с т К о н т (1798-1857). В с в о е м «Курсе п о з и т и в н о й ф и л о с о 
фии» (1830-1842) он провозгласил появление «науки о человеке», назвав 
ее с о ц и о л о г и е й . 

По мысли Конта, наука об обществе д о л ж н а встать в один ряд с нау
ками о п р и р о д е . Его взгляды в то время разделяли а н г л и й с к и й ф и л о с о ф , 
с о ц и о л о г и ю р и с т Иеремия Бентам (1748-1832), увидевший в морали и за
конодательстве искусство руководить поступками людей, английский фило
с о ф и с о ц и о л о г Герберт С п е н с е р (1820-1903), развивший механистическое 
учение о всеобщей э в о л ю ц и и , немецкий ф и л о с о ф и э к о н о м и с т Карл М а р к с 
(1818-1883), о с н о в о п о л о ж н и к т е о р и и к л а с с о в и с о ц и а л ь н о г о к о н ф л и к т а , 
и английский ф и л о с о ф и э к о н о м и с т Д ж о н Стюарт Милль (1806-1873), напи
с а в ш и й фундаментальные т р у д ы по и н д у к т и в н о й л о г и к е и п о л и т э к о н о м и и . 
Они считали, что единое общество д о л ж н а изучать единая наука. М е ж д у тем 
в к о н ц е XIX в. исследование общества р а с щ е п и л о с ь на м н о ж е с т в о д и с ц и п 
лин и специальностей. П о д о б н о е н е с к о л ь к о раньше п р о и з о ш л о в ф и з и к е . 

Специализация знаний - н е и з б е ж н ы й и о б ъ е к т и в н ы й п р о ц е с с . 
П е р в о й с р е д и с о ц и а л ь н ы х наук выделилась экономика. Хотя термин 

«экономика» употреблялся еще в 1790 г., предмет этой науки именовался по
литической э к о н о м и е й до конца XIX в. Основателем классической э к о н о м и к и 
стал шотландский э к о н о м и с т и ф и л о с о ф Адам Смит (1723-1790). В своем 
«Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) он рассмот
рел т е о р и ю стоимости и распределения доходов, капитал и его накопление, 
э к о н о м и ч е с к у ю и с т о р и ю Западной Европы, взгляды на э к о н о м и ч е с к у ю по
литику, ф и н а н с ы государства. А. Смит подходил к э к о н о м и к е как к системе, 
в к о т о р о й действуют объективные з а к о н ы , поддающиеся познанию. К клас-
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сикам э к о н о м и ч е с к о й мысли причисляют т а к ж е Давида Рикардо («Принципы 
политической э к о н о м и и и налогообложения», 1817), Д ж о н а Стюарта Милля 
(«Принципы политической экономии», 1848), А л ь ф р е д а Маршалла («Прин
ципы экономики», 1890), Карла М а р к с а («Капитал», 1867). 

Э к о н о м и к а изучает поведение больших масс л ю д е й в р ы н о ч н о й ситуа
ции. В малом и б о л ь ш о м - в о б щ е с т в е н н о й и частной ж и з н и - л ю д и и шага 
ступить не могут, не затрагивая э к о н о м и ч е с к и х о т н о ш е н и й . Д о г о в а р и в а я с ь 
о работе, покупая т о в а р ы на р ы н к е , считая свои д о х о д ы и затраты, требуя 
выплаты зарплаты и д а ж е с о б и р а я с ь в гости, мы - прямо или к о с в е н н о -
учитываем п р и н ц и п ы э к о н о м и и . 

Как и социология, э к о н о м и к а имеет дело с большими массами. Мировой 
р ы н о к охватывает 5 млрд л ю д е й . К р и з и с в России или И н д о н е з и и тут же 
отражается на б и р ж а х Я п о н и и , А м е р и к и и Е в р о п ы . К о г д а п р о и з в о д и т е л и 
готовят к п р о д а ж е о ч е р е д н у ю п а р т и ю новой п р о д у к ц и и , их интересует мне
ние не отдельного Петрова или Васечкина, д а ж е не малой г р у п п ы , а боль
ших масс л ю д е й . Это и понятно, ведь з а к о н п р и б ы л и требует п р о и з в о д и т ь 
б о л ь ш е и по м е н ь ш е й цене, получая м а к с и м а л ь н у ю в ы р у ч к у с о б о р о т а , 
а не с о д н о й штуки. 

Без исследования поведения л ю д е й в р ы н о ч н о й ситуации э к о н о м и к а 
р и с к у е т остаться п р о с т о техникой счета - п р и б ы л и , капитала, процентов, 
связанных между с о б о й абстрактными построениями т е о р и и . 

Под политической наукой подразумевается академическая дисциплина, 
и з у ч а ю щ а я ф о р м ы правления и п о л и т и ч е с к у ю ж и з н ь о б щ е с т в а . О с н о в ы 
политической науки з а л о ж е н ы идеями Платона («Республика») и Аристотеля 
(«Политика»), ж и в ш и х в IV в. до н. э. Политические явления анализировал 
т а к ж е р и м с к и й с е н а т о р Ц и ц е р о н . В э п о х у Р е н е с с а н с а с а м ы м и з в е с т н ы м 
м ы с л и т е л е м б ы л Н и к к о л о М а к и а в е л л и («Государь», 1513). Г у г о Г р о ц и 
о п у б л и к о в а л «О з а к о н а х в о й н ы и мира» в 1625 г. В э п о х у П р о с в е щ е н и я 
к в о п р о с а м о с у щ н о с т и г о с у д а р с т в а и ф у н к ц и о н и р о в а н и я правительства 
о б р а щ а л и с ь к мыслителям. С р е д и них были Б э к о н , Гоббс, Л о к к , М о н т е с к ь е 
и Руссо. В самостоятельную дисциплину политология о ф о р м и л а с ь благода
ря работам ф р а н ц у з с к и х ф и л о с о ф о в Конта и Клода А н р и де Сен-Симона 
(1760-1825). 

Термин «политическая наука» применяется в западных странах для того, 
чтобы отличить научные т е о р и и , т о ч н ы е методы и статистический анализ, 
к о т о р ы е п р и м е н я ю т к и з у ч е н и ю деятельности государства и политических 
партий и к о т о р ы е о т р а ж а ю т с я термином политическая ф и л о с о ф и я . К п р и 
меру, Аристотель, хотя и считается отцом п о л и т и ч е с к о й н а у к и , на самом 
деле был политическим ф и л о с о ф о м . Если политическая наука отвечает на 
вопрос о том, как действительно устроена политическая жизнь общества, 
то политическая философия отвечает на вопрос о том, как должна быть 
устроена эта жизнь, что надо делать с государством, какие политические 
режимы являются правильными, а какие - неправильными. 

В нашей стране не п р о в о д и т с я различия между п о л и т и ч е с к о й н а у к о й 
и п о л и т и ч е с к о й ф и л о с о ф и е й . Вместо двух т е р м и н о в используется о д и н -
политология. Политология, в отличие от с о ц и о л о г и и , к а с а ю щ е й с я 9 5 % на
селения, затрагивает только в е р ш и н у а й с б е р г а - т е х , кто реально обладает 
властью, участвует в б о р ь б е за нее, манипулирует о б щ е с т в е н н ы м мнением, 
участвует в переделе общественной собственности, лоббирует в парламенте 
принятие в ы г о д н ы х р е ш е н и й , о р г а н и з у е т политические партии и т. п. В ос
новном политологи строят умозрительные к о н ц е п ц и и , хотя во в т о р о й поло
вине 1990-х гг. наметился о п р е д е л е н н ы й п р о г р е с с и в этой области. В са-
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мостоятельное направление выделились н е к о т о р ы е п р и к л а д н ы е области 
политологии, в частности технология проведения политических в ы б о р о в . 

Культурная антропология явилась с л е д с т в и е м о т к р ы т и я е в р о п е й ц а 
ми Н о в о г о Света. Н е з н а к о м ы е племена а м е р и к а н с к и х индейцев п о р а ж а л и 
в о о б р а ж е н и е с в о и м и обычаями и о б р а з о м ж и з н и . После э т о г о внимание 
ученых привлекли д и к и е племена А ф р и к и , О к е а н и и и Азии. Антропологию, 
которая дословно означает «наука о человеке», интересовали в первую оче
редь примитивные, или дописьменные, общества. Культурная антропология 
занимается сравнительным изучением человеческих обществ, В Европе ее 
еще н а з ы в а ю т э т н о г р а ф и е й и этнологией. 

С р е д и в ы д а ю щ и х с я э т н о л о г о в XIX в., т. е. ученых, занимавшихся срав
нительными исследованиями культуры, числятся а н г л и й с к и й э т н о г р а ф , ис
следователь п е р в о б ы т н о й культуры Э д у а р д Бернетт Тайлор (1832-1917), 
разработавший анимистическую теорию происхождения религии, американ
ский историк и э т н о г р а ф Л ь ю и с Генри Морган (1818-1881), в книге «Древнее 
общество» (1877) п е р в ы м п о к а з а в ш и й значение р о д а как о с н о в н о й ячейки 
п е р в о б ы т н о г о общества, немецкий э т н о г р а ф А д о л ь ф Бастиан (1826-1905), 
о с н о в а в ш и й Б е р л и н с к и й музей н а р о д о в е д е н и я (1868) и н а п и с а в ш и й книгу 
«Люди Восточной Азии» (1866-1871). А н г л и й с к и й историк религии Д ж е й м с 
Д ж о р д ж Ф р е з е р (1854-1941), н а п и с а в ш и й в с е м и р н о известную к н и г у «Зо
лотая ветвь» (1907-1915), хотя творил у ж е в XX в., т а к ж е относится к числу 
п и о н е р о в к у л ь т у р н о й а н т р о п о л о г и и . 

О с о б о е место с р е д и социальных наук занимает социология, которая 
в п е р е в о д е (лат. socium - о б щ е с т в о , г р е ч . logos - знание, учение, наука) 
означает б у к в а л ь н о знание об обществе. С о ц и о л о г и я - наука о ж и з н и л ю 
д е й , о п и р а ю щ а я с я на с т р о г и е и п р о в е р е н н ы е ф а к т ы , статистику и мате
матический анализ, а ф а к т ы часто берутся опять же из самой ж и з н и - из 
м а с с о в ы х о п р о с о в мнения п р о с т ы х л ю д е й . С о ц и о л о г и я для К о н т а , п р и 
д у м а в ш е г о ее название, означала систематическое исследование л ю д е й . 
В начале XIX в. О. Конт построил пирамиду научного знания. Все известные 
тогда ф у н д а м е н т а л ь н ы е области знания - математику, а с т р о н о м и ю , ф и з и 
ку, х и м и ю и б и о л о г и ю - он р а с п о л о ж и л в и е р а р х и ч е с к о м п о р я д к е так, что 
внизу о к а з а л и с ь с а м ы е п р о с т ы е и наиболее а б с т р а к т н ы е науки. Над ними 
размещались более к о н к р е т н ы е и более с л о ж н ы е . Самой с л о ж н о й н а у к о й 
оказалась с о ц и о л о г и я - н а у к а об обществе. О. К о н т мыслил с о ц и о л о г и ю 
как в с е о х в а т ы в а ю щ у ю с ф е р у знания, и з у ч а ю щ у ю и с т о р и ю , политику, э к о 
номику, культуру и развитие общества. 

О д н а к о е в р о п е й с к а я наука в о п р е к и о ж и д а н и я м Конта пошла не по пути 
синтеза, а наоборот, по пути д и ф ф е р е н ц и а ц и и и расщепления знания. Э к о 
н о м и ч е с к у ю с ф е р у общества стала изучать самостоятельная наука э к о н о 
мика, п о л и т и ч е с к у ю - политология, д у ш е в н ы й мир человека - психология, 
традиции и о б ы ч а и н а р о д о в - э т н о г р а ф и я и культурная антропология, а ди
намику народонаселения - д е м о г р а ф и я . И социология выделилась в у з к у ю 
д и с ц и п л и н у , к о т о р а я у ж е не охватывала все о б щ е с т в о , а д е т а л ь н е й ш и м 
о б р а з о м изучала т о л ь к о одну, с о ц и а л ь н у ю с ф е р у . 

На становление предмета социологии большое влияние оказал ф р а н ц у з 
Эмиль Д ю р к г е й м («Правила с о ц и о л о г и ч е с к о г о метода», 1395), н е м ц ы Ф е р 
д и н а н д Теннис («Община и общество», 1887), Георг Зиммель («Социология», 
1908), М а к с Вебер («Протестантская э т и к а и дух капитализма», 1904-1905), 
итальянец В и л ь ф р е д о Парето («Разум и общество», 1916), англичанин Гер
берт С п е н с е р («Принципы с о ц и о л о г и и » , 1876-1896), а м е р и к а н ц ы Л е с т е р 
Ф. У о р д («Прикладная социология», 1906) и Уильям Г р э м Самнер («Наука 
об обществе», 1927-1928). 
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Социология возникла как ответ на потребности ф о р м и р у ю щ е г о с я граж
д а н с к о г о о б щ е с т в а . С е г о д н я с о ц и о л о г и я п о д р а з д е л я е т с я н а м н о ж е с т в о 
о т р а с л е й , в к л ю ч а я к р и м и н о л о г и ю и д е м о г р а ф и ю . О н а стала, н а у к о й , по
м о г а ю щ е й обществу г л у б ж е и к о н к р е т н е е познать себя. Ш и р о к о применяя 
э м п и р и ч е с к и е методы - анкетный о п р о с и наблюдение, анализ д о к у м е н т о в 
и методы наблюдения, э к с п е р и м е н т и о б о б щ е н и е статистики, - с о ц и о л о г и я 
смогла преодолеть о г р а н и ч е н н о с т ь социальной ф и л о с о ф и и , которая опе
рирует ч р е з м е р н о о б о б щ е н н ы м и моделями. 

О п р о с ы о б щ е с т в е н н о г о мнения накануне в ы б о р о в , анализ распреде
ления политических сил в стране, ценностных ориентации избирателей или 
участников з а б а с т о в о ч н о г о д в и ж е н и я , изучение уровня с о ц и а л ь н о й напря
ж е н н о с т и в том или ином р е г и о н е - вот далеко не полный с п и с о к в о п р о с о в , 
к о т о р ы е все чаще решаются средствами с о ц и о л о г и и . 

Социальная психология - это пограничная дисциплина. Она с ф о р м и р о 
валась на с т ы к е с о ц и о л о г и и и психологии, взяв на себя те задачи, к о т о р ы е 
не в силах были решить ее родители. Оказалось, что б о л ь ш о е о б щ е с т в о 
не прямо воздействует на индивида, а через п о с р е д н и к а - малые г р у п п ы . 
Этот б л и ж а й ш и й к человеку мир д р у з е й , з н а к о м ы х и р о д н ы х играет и с к л ю 
чительную роль в нашей ж и з н и . Мы в о о б щ е ж и в е м в малых, а не в больших 
мирах - в к о н к р е т н о м доме, в к о н к р е т н о й семье, в к о н к р е т н о й ф и р м е и т. п. 
Малый мир влияет на нас п о р о й д а ж е сильнее, чем б о л ь ш о й . Вот почему 
появилась наука, которая вплотную и очень с е р ь е з н о им занялась. 

С о ц и а л ь н а я п с и х о л о г и я представляет с о б о й область и с с л е д о в а н и я 
поведения человека, его чувств и мотивации, в г р у п п о в о й ситуации. О н а 
изучает с о ц и а л ь н у ю базу ф о р м и р о в а н и я личности. К а к самостоятельная 
наука социальная психология возникла в начале XX в. В 1908 г. а м е р и к а н 
с к и й психолог Уильям Макдоугал о п у б л и к о в а л к н и г у «Введение в социаль
н у ю п с и х о л о г и ю » , к о т о р а я б л а г о д а р я с в о е м у н а з в а н и ю дала имя н о в о й 
д и с ц и п л и н е . 

3. Социология, политология, социальная психология как 

общественные науки 

Итак, предлагаю детально ознакомиться с тремя обществен

ными науками с помощью игры. Представьте себе, что вы полу

чили задание от трех факультетов Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова (факультетов социологии, 

политологии и социальной психологии) провести день открытых 

дверей, в ходе которого вы должны: 

• Познакомить будущих абитуриентов с новой для них наукой. 

• Убедить их в полезности и эффективности данной профессии. 

(Для успешной работы класс делится на три группы: 

Группа 1 - презентация науки социологии. 

Группа 2 - презентация науки политологии. 

Группа 3 - презентация науки социальной психологии.) 

Презентация работы группы 1 

Социология - молодая наука, изучающая самый сложный объ

ект - человеческое общество, его структуру, законы развития, по

ведение людей. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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О. Конт, построивший в XIX в. пирамиду научного знания, рас

положил социологию на вершине. 

Социология возвышается над другими науками и, опираясь на 
знания, добытые другими науками, охватывает все общество во всех 
его проявлениях. Она как бы подытоживает развитие социального 
знания, изучая самый сложный объект - общество. 

Абитуриенты, сыграем в игру-разминку. Выполните очень про
стое задание: просто ответьте на следующие вопросы и ощутите 
себя социологом. 

1. Какие две большие группы являются самыми большими? 

2. Можно ли примитивное племя, размером с небольшую дере
вушку, назвать малой группой? А обществом? 

3 . Можно ли любую малую группу считать обществом? 
А большую? 

4. Какое современное общество самое большое? А самое ма
ленькое? 

5. Китай - это страна, общество или государство? А США? 
6. Евразия - это страна, континент или общество? А Латинская 

Америка? 

- Абитуриенты, опишите свои впечатления: легко ли вы спра
вились с ответами на данные вопросы? Интересно ли вам 
было? 

Вопросы, которые изучает социология: 
• социальная жизнь людей; 
• культуры; 
• проблемы социализации; 
• статус и социальное поведение и т. д. 
Существуют три уровня социологического знания: 
1. Теоретический уровень - общесоциологические теории, кото

рые отражают общие вопросы строения и функционирования 
общества. 
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2. Прикладной уровень - социологические исследования, ко
торые дают достоверное знание о конкретных процессах, 
происходящих в обществе. 

3. Теории среднего уровня - связующее звено между общесо
циологическими теориями и прикладными исследованиями. 
Они дают фактические сведения о явлениях реальной дейст
вительности. 

Таким образом, социология помогает понять и прогнозировать 
процессы, происходящие в обществе. 

Презентация работы группы 2 

Политология является обобщением политических практик, по

литической жизни общества. Эта наука внутренне дифференциро

вана и включает целый ряд более частных дисциплин, отражающих 

отдельные стороны политики и ее взаимоотношения с обществом. 

Представим это утверждение в виде схемы: 

1 - политическая философия; 2 - политическая социология; 

3 - политическая психология; 4 - политическая история; 5 - поли

тическая антропология; 6 - политическая культурология; 7- поли

тическая экономика; 8 - теория политико-правовых норм и инсти

тутов; 9 - общая теория политики (политология в узком смысле); 

10- политическая наука (политология в широком смысле). 

Политика входит в жизнь каждого человека достаточно рано. 

Необходимость политических знаний для человека обусловлена 

тем, что они: 

Соотношение общей теории политики 
и частных политологических дисциплин 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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• позволяют понять глобальные цели развития общества; 

• более четко определить собственную роль в социальных из

менениях; 

• политические знания препятствуют превращению человека 

в объект политических манипуляций более мощных сил; 

• понимание природы властных отношений позволяет воздер

живаться от использования насильственных средств в разре

шении спорных вопросов, быть терпимым к инакомыслию. 

Политология ставит перед человеком сложные вопросы и за

ставляет размышлять над ответами на них. 

- Уважаемые абитуриенты, ответьте на один из вопросов полито

логов: «Возможно ли современное общество без политиков?» 

Таким образом, практическое значение политологии определя

ется ее возможностями формирования гражданского самосознания, 

зрелой правовой и политической культуры, навыков активного по

литического участия. 

Презентация работы группы 3 

Социальная психология - это пограничная дисциплина. Посмот

рите на схему: 

Социальная психология 

Социология < • Психология 

- Как и почему возникла эта новая наука? Абитуриенты, по

смотрите на схему и попробуйте прокомментировать ее. 

Выводы: 

1. Большое общество не прямо воздействует на индивида, а че
рез посредника - малые группы. 

2. Мир родных, друзей, знакомых влияет на нас сильнее, чем 
большой. 

- Что исследует социальная психология? (Социальная психология 
исследует поведение человека; чувства человека; мотивы по
ведения человека; социальную базу формирования личности.) 
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- В чем ее новизна и привлекательность? (Социальная психо

логия использует новые методы исследования: лаборатор

ный эксперимент, измерение реакций публики, использование 

ролевых игр в качестве социальных стимулов, исследование 

установок. Эти методы позволяют: 

1. Изучить закономерности формирования, функционирова

ния и развития общественно-психологических явлений. 

2. Исследовать процесс социализации личности. 

3. Изучить и проанализировать деятельность личности 

в группах. 

4. Исследовать формы складывающихся в группах отношений 

и взаимодействий.) 

Таким образом, социальная психология помогает решать многие 

практические проблемы: 

• улучшения психологического климата в производственных, 

научных, учебных коллективах; 

• решает проблемы семейных отношений; 

• подсказывает пути оптимизации отношений между управ

ляющими и управляемыми. 

4. Философия как общественная наука 

Курс обществознания является интегративным. Он объединя

ет философские, социологические, экономические, культурологи

ческие, политологические и правоведческие знания в целостную 

систему. Большинство из перечисленных наук как отдельные дис

циплины не существовали до XIX в.: социология, экономика, куль

турология, политология были отраслями философского знания. 

С глубокой древности философия объединяла выводы различных 

наук, как говорил Аристотель, была «царицей наук». 

Какие ассоциации у вас возникают при словах «философия», 

«философ», «философствование»? 

После того как были высказаны версии, они выписываются на 

доске: 

1. «Философия - не школьная наука, ее изучать слишком 

рано.. .». 

2. «Философия - это слишком сложно...». 

3. «Философию лучше отложить на потом. Сначала - положи

тельные, бесспорные науки». 

4. «Философия бесполезна». 

5. «Философии, как и искусству, нельзя научить». 

Скажем прямо, мнения о философии не весьма лестные.. . По

пробуем разобраться в обозначившейся проблеме. Для эффективной 

работы предлагаю разделиться на творческие группы, каждая из 
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к о т о р ы х б у д е т р а б о т а т ь н а д с в о и м в о п р о с о м . П о с л е з а в е р ш е н и я 

р а б о т ы м ы в е р н е м с я к д а н н ы м в ы с к а з ы в а н и я м . 

И т а к , группа 1 р а б о т а е т н а д в о п р о с о м « К а к в о з н и к л а ф и л о с о ф и я » . 

Группа 2 р а б о т а е т н а д в о п р о с о м « О ч е м м ы с л я т ф и л о с о ф ы » . 

Группа 3 р а б о т а е т н а д в о п р о с о м « С п е ц и ф и к а ф и л о с о ф с к о г о 

з н а н и я » . 

Группа 4 р а б о т а е т н а д в о п р о с о м « К а к ф и л о с о ф и я п о м о г а е т п о 

с т и г а т ь о б щ е с т в о » . 

Материал для группы 1 

Как возникла философия 
Ф и л о с о ф и я с о г л а с н о э т и м о л о г и ч е с к и - т е р м и н о л о г и ч е с к о м у определе

н и ю - п е р е в о д у с д р е в н е г р е ч е с к о г о есть «любовь к мудрости». Чаще всего 
ее о п р е д е л я ю т к а к «науку о всеобщих законах п р и р о д ы , общества и мыш
ления». Предполагают, что термин «философия» ввел П и ф а г о р , считавший, 
что мудрость во всей полноте - д о с т о я н и е б о ж е с т в е н н ы х сил, а с м е р т н ы й 
человек м о ж е т лишь л ю б и т ь в ы с ш у ю мудрость и стремиться к ней. Тех, кто 
л ю б и т мудрость и стремится к ней, П и ф а г о р и назвал ф и л о с о ф а м и . С этой 
т о ч к и зрения с у щ н о с т ь ф и л о с о ф и и состоит в извечной ч е л о в е ч е с к о й лю
бознательности, в п о т р е б н о с т и в с о в е р ш е н н о м з н а н и и . Причем, с о г л а с н о 
д а н н о м у п о н и м а н и ю ф и л о с о ф и и , сама она не мудрость, а только и с к а н и е 
мудрости, стремление к ней. 

Как, где и почему в о з н и к л а ф и л о с о ф и я ? Это о с о б ы й и с п о р н ы й во
п р о с , к к о т о р о м у о б р а щ а ю т с я в р а з н ы е э п о х и лучшие у м ы человечества. 
О н и р а с с м а т р и в а ю т к о н к р е т н ы е и с т о р и ч е с к и е п р е д п о с ы л к и , н е к о т о р ы е 
д о ф и л о с о ф с к и е ф о р м ы мировоззрения ( м и ф о л о г и ю , п е р в о б ы т н ы е культы 
и в е р о в а н и я , мистицизм). Вот о д н а из в е р с и й . 

Представьте себе, что, путешествуя во времени, мы встретили человека 
той э п о х и , к о т о р ы й , к а к это н е р е д к о бывает во времена больших перемен, 
сетует на п о р ч у нравов. «Раньше, - сказал бы он нам, - знание с о о б щ а л и 
б о г и , а теперь они молчат и л ю д и сами ищут мудрость. Раньше тайны знания 
хранили ж р е ц ы , а теперь его носителями становятся л ю д и разных с о с л о в и й 
и о нем спорят, к а к о ценах на базаре. Если раньше д о б р о , с п р а в е д л и в о с т ь 
и благочестие вели д р у г д р у г а за с о б о й , то теперь у м н ы е и много з н а ю щ и е 
л ю д и могут в то же время быть злыми и нечестивыми. Если р а н ь ш е к у п ц ы 
считали, а м у д р е ц ы п р о р о ч е с т в о в а л и , то теперь все смешалось и м у д р е ц ы 
п ы т а ю т с я и с ч и с л и т ь м и р м е р о й и п р о п о р ц и е й , а р е м е с л е н н и к и и к у п ц ы 
в м е с т о б о г о в п р е д п и с ы в а ю т м и р у з а к о н ы » . Так п о я в и л с я «мудрец». О н 
не ж р е ц и не п р о р о к , это о д и н из г р е к о в , но г л у б ж е п о н и м а ю щ и й у р о к и 
п о в с е д н е в н о й ж и з н и и ф о р м у л и р у ю щ и й их в з а п о м и н а ю щ и х с я изречениях, 
н а п р и м е р , С о к р а т : «Я з н а ю , что ничего не знаю», П р о т а г о р : «Человек есть 
мера всех вещей», Из в ы с к а з ы в а н и й Семи мудрецов: «Ничего сверх меры», 
Пиндар: «Стань тем, что ты есть» и т. д. Тем самым мудрости стали придавать 
з е м н о е , а не н е б е с н о е д о с т о и н с т в о . Ф и л о с о ф и я , следовательно, в о з н и к л а 
не с т о л ь к о от и з б ы т к а з н а н и й , с к о л ь к о от п р и н ц и п и а л ь н о г о о с о з н а н и я их 
недостатка, на п е р в о е место был поставлен вопрос: «Что м о ж н о знать, если 
з н а н и е не д а н о извне?» 

Я с н о , что ф и л о с о ф и я к а к о с о б а я ф о р м а о б щ е с т в е н н о г о с о з н а н и я 
в о з н и к л а и з п о т р е б н о с т и получить ц е л о с т н о е , л о г и ч е с к и о б о с н о в а н н о е , 
у б е д и т е л ь н о е по о б о б щ е н и я м и в ы в о д а м з н а н и е об о к р у ж а ю щ е м м и р е . 
Это знание д о л ж н о быть: 
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• систематизированным по представлению о мире в целом и его частях; 
• л о г и ч е с к и м по с п о с о б у о б о с н о в а н и я ; 
• максимально ш и р о к и м (всеобщим) по своим выводам и результатам. 
Системность, логическая о б о с н о в а н н о с т ь (непротиворечивость) и все

о б щ н о с т ь п о л о ж е н и й и в ы в о д о в - это отличительные о с о б е н н о с т и ф и л о 
с о ф с к о г о знания. 

Изучение и с т о р и и ф и л о с о ф и и п о к а з ы в а е т , что с р а с п р о с т р а н е н и е м 
письменности по различным центрам з а р о ж д а ю щ е й с я цивилизации стали 
ф о р м и р о в а т ь с я устойчивые ф о р м ы п р а ф и л о с о ф и и . Такими центрами п р и 
з н а н ы Д р е в н я я Индия и Китай, Д р е в н и й Египет, Д р е в н я я Греция и Рим. 

Р о ж д е н и е ф и л о с о ф и и п р о и с х о д и л о б о л е е д в у х с п о л о в и н о й т ы с я ч 
лет назад. 

Вопросы и задания к тексту 

- Что означает термин «философия»? 
- Кто ввел этот термин и кого называли философами в древ

ности? 
- Как, где и почему возникла философия? 
- Перечислите требования, которые выдвигают философы пе

ред знаниями? 

- Какие черты отличают философские знания? 

Материал для группы 2 

О чем мыслят философы 
« Л ю б о в ь к мудрости» - так переводится на р у с с к и й я з ы к ф и л о с о ф и я . 

Просто, правда? Но кто же не л ю б и т мудрость? А если и не любит, то вряд 
ли в этом признается. Но ведь не все же л ю д и - ф и л о с о ф ы ! К о н е ч н о , нет. 
И все-таки к а ж д ы й из нас хочет знать и то, к а к у с т р о е н мир, и что с о б о й 
представляют л ю д и , хочет понять и себя, разобраться в законах, по к о т о р ы м 
идет в о к р у г него ж и з н ь , - а всем этим занимается к а к раз ф и л о с о ф и я . Зна
комство с ф и л о с о ф и е й к а ж д о г о из нас начинается раньше, чем мы узнаем 
название д а н н о й науки. Не верите? Давайте убедимся в этом. 

Ф и л о с о ф и я входит в к а ж д у ю ж и з н ь незаметно, постепенно, исподволь, 
в семейных разговорах, на уроках, в играх и с п о р а х с т о в а р и щ а м и , со стра
ниц детских к н и ж е к , из н а б л ю д е н и й за всем, что нас о к р у ж а е т . 

Прочитаем стихотворение С. М а р ш а к а «Мыльный пузырь»: 
А был т а к о й н а д м е н н ы й , 
З а н о с ч и в ы й т а к о й ! 
Хвалился, что из п е н ы 
Родился он м о р с к о й . 
В нем столько к р а с о к было, 
Была такая спесь, 
А он - в о д ы и мыла 
Раздувшаяся смесь. 
Его я не ж а л е ю . . . 
По правде г о в о р я , 
Стихи о нем длиннее 
Всей ж и з н и п у з ы р я ! 

Разве это т о л ь к о о мыльном п у з ы р е стихи? И разве т о л ь к о для детей 
они написаны? Эти стихи, говоря языком ф и л о с о ф с к и х трудов, ставят и раз
б и р а ю т на к о н к р е т н о м п р и м е р е проблему соотношения сущности вещи и ее 
о б м а н ч и в о й видимости. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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За многими замечательными стихами так и з а к р е п и л о с ь о п р е д е л е н и е 
«философские». Есть такие произведения у П у ш к и н а и Тютчева, Н е к р а с о в а 
и М а я к о в с к о г о , у Б л о к а и Есенина, Т в а р д о в с к о г о и многих с о в р е м е н н ы х 
п о э т о в - Б о р и с а С л у ц к о г о , Расула Гамзатова, Вадима Ш е ф н е р а и других. 

Из чего твой панцирь, черепаха? 
Я с п р о с и л , и услыхал в ответ: 
Он из п е р е ж и т о г о мной страха. 
Ничего п р о ч н е е в мире нет. 

Б. В. Заходер 
Л е о н и д Киселев, поэт, у м е р ш и й с о в с е м ю н ы м : 

Ну что ж, так исстари ведется: 
Б ы в а ю т пятна и на солнце. 
К о н е ч н о , это неприятно, 
Но солнце - солнце д а ж е в пятнах. 

А з е р б а й д ж а н с к и й поэт п р о ш л о г о века М и р з а Ш а ф и Вазех: 
Речь г р о м к а я умом п о р о й не блещет, 
Речь тихая бывает р е ч ь ю вещей. 
Вращается н е с л ы ш н о к р у г с у д ь б ы , 
А к о л е с о а р б ы гремит, с к р е ж е щ е т . 

Или вот вспомните р а с с к а з «Горячий камень» Аркадия Гайдара. 
Нашел мальчик И в а ш к а К у д р я ш к и н камень с н а д п и с ь ю , о б е щ а в ш и й 

тому, кто е г о разобьет, в т о р у ю молодость и еще одну ж и з н ь «сначала». Но 
старик, к о т о р о м у И в а ш к а предлагает разбить этот камень, отвечает: «На 
что мне иная ж и з н ь ? Д р у г а я молодость? К о г д а и моя п р о ш л а т р у д н о , но 
ясно и честно». 

И у ж е от себя автор заключает, п р и к и н у в , не стоит ли ему самому вер
нуть молодость: «Э-э! - д у м а ю , с к а ж у т , увидев меня п о м о л о д е в ш и м , сосе
д и . - Вот идет: м о л о д о й д у р а к ! Не сумел о н , видно, о д н у ж и з н ь п р о ж и т ь 
так, к а к надо, не разглядел с в о е г о счастья и теперь хочет то же начинать 
сначала». 

Скрутил я тогда табачную цигарку. П р и к у р и л , чтобы не тратить спичек, 
от г о р я ч е г о камня. И пошел п р о ч ь с в о е й д о р о г о й » . 

П е р е д нами - п о д л и н н о ф и л о с о ф с к а я притча о с м ы с л е ж и з н и . Ведь 
с м ы с л ж и з н и и есть о д и н из главных в о п р о с о в , над к о т о р ы м и думали ф и 
л о с о ф ы всех времен и народов. 

А вот маленькое стихотворение П у ш к и н а : 
Д в и ж е н ь я нет, сказал м у д р е ц брадатый. 
Д р у г о й смолчал и стал п р е д ним ходить. 
Сильнее бы не мог он возразить; 
Хвалили все ответ замысловатый. 
Но, г о с п о д а , з а б а в н ы й случай сей 
Д р у г о й п р и м е р на память мне приводит: 
Ведь к а ж д ы й д е н ь п р е д нами солнце ходит, 
О д н а к о ж прав у п р я м ы й Галилей. 

Это не только к р о ш е ч н а я ф и л о с о ф с к а я притча, о к а н ч и в а ю щ а я с я ф и - ' 
л о с о ф с к и м вопросом-напоминанием к читателю, но и р а с с к а з о к о н к р е т н о м 
случае, знаменитом в истории д р е в н е г р е ч е с к о й ф и л о с о ф и и . 

Таким о б р а з о м , предмет философии - не о д н а какая-нибудь с т о р о н а 
с у щ е г о , а все сущее во всей полноте с о д е р ж а н и я и смысла. Ф и л о с о ф и я 
направлена на то, чтобы установить в н у т р е н н ю ю связь и единство состав
ных частей, элементов мира. 

Ф и л о с о ф и я обозначила те темы, к к о т о р ы м рано или п о з д н о возвра
щаются м у д р е ц ы во все времена: 
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• Единое - п р и р о д а всегда предстает п о з н а н и ю в виде отдельных яв
лений. Ч т о б ы составить из этих частей целое, следует их каким-то 
о б р а з о м связать. Ф и л о с о ф и я дает б о л ь ш о й с п е к т р р е ш е н и й э т о й 
п р о б л е м ы . 

• Бытие - в п о и с к а х н а и б о л е е о б щ и х понятий ф и л о с о ф и я о б р а т и л а 
внимание на понятие бытия, к о т о р о е позволяет обозначить в целом 
все в о з м о ж н ы е м и р ы . Ф и л о с о ф с к а я д и с ц и п л и н а , р а с с м а т р и в а ю щ а я 
о б щ у ю структуру бытия, называется онтологией. 

• Истина - «Что есть истина?» - этот вопрос всегда принадлежал к числу 
главных для ф и л о с о ф и и . Ф и л о с о ф с к и е д и с ц и п л и н ы , з а н и м а ю щ и е с я 
теорией познания, называют г н о с е о л о г и е й или э п и с т е м о л о г и е й . 

• Добро - есть ли о б ъ е к т и в н ы е з а к о н ы д о б р а ? О п р а в д ы в а е т ли благая 
цель с р е д с т в а ее д о с т и ж е н и я ? Могут ли д о б р ы е чувства заменить 
п р и н ц и п долга? Совместимы ли долг и наслаждение? Есть ли то, что 
выше д о б р а ? К а к соотносятся сила, п р а в о и д о б р о ? Ф и л о с о ф с к а я 
д и с ц и п л и н а , изучающая эти в о п р о с ы , называется э т и к о й . В рамках 
этики в о з н и к а ю т и специальные теоретические ответвления, напри
мер, деонтология - наука о долге, а к с и о л о г и я - наука о ценностях. 

• Красота - сам ф е н о м е н к р а с о т ы у ж е требует ф и л о с о ф с к о й разгадки: 
что это - внешняя ф о р м а ? Внутренняя ф о р м а ? Ч у в с т в е н н ы й сигнал 
о в о з м о ж н о й пользе? Приятное? Гармоничное? Ф и л о с о ф с к а я д и с ц и 
плина, изучающая эти п р о б л е м ы , называется э с т е т и к о й . 

• Человек - п р о б л е м а человека, по сути, является центром, к к о т о р о 
му, как к г о р о д с к о й площади, сходятся м н о г о о б р а з н ы е пути д р у г и х 
ф и л о с о ф с к и х р а з м ы ш л е н и й . Ф и л о с о ф с к а я а н т р о п о л о г и я отвечает 
на с л е д у ю щ и е в о п р о с ы : 

- Из каких элементов состоит ф е н о м е н человека? 
- Что правит человеком - с в о б о д а или необходимость? 
- Человек по о т н о ш е н и ю к обществу - это часть или целое? 
- Что такое личность? К а к д о л ж е н относиться человек к смерти? 
Ф и л о с о ф и я р а с т в о р е н а в нашей ж и з н и , как золото в м о р с к о й воде, где 

в к а ж д о й капле есть миллиардные доли грамма золота. 

Вопросы и задания к тексту 

- Проследите вашу взаимосвязь с философией с раннего детства. 

- Охарактеризуйте предмет философии. 

- Охарактеризуйте те философские темы, которые затрагивают 

ученые-философы. 

- Какая из них вас заинтересовала больше всего? Почему? 

Вопросы и задания для группы 3 

1. В чем особенность мышления философа? 

2. Что отличает и сближает философию и науку? Заполни таб

лицу «Сходство и различия науки и философии». 

3. Какие науки помогают философии более глубоко рассмотреть 

интересующие ее проблемы? 

4. Какие проблемы и почему относят к вечным вопросам фи

лософии? 

5. В чем выражается плюрализм философской мысли? 

6. Как вы понимаете выражение «философское знание много

слойно»? 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Сходство и различия науки и философии 

Вопросы и задания для группы 4 

1. Что нового в понимание мира людей вносит философия? 
2. Сравните процесс познания истины со стороны социолога, 

историка и философа и заполните таблицу. 

3. Охарактеризуйте предмет социальной психологии. 
4. Прокомментируйте высказывание С Л . Франка: «Проблема 

социальной философии - вопрос, что такое собственно есть 
общество, какое значение оно имеет в жизни человека, в чем 
его истинное существо и к чему оно нас обязывает». 

5. Какие проблемы решает социальная психология? Какую из 
данных проблем вы считаете самой сложной, самой важной, 
самой легкой? Свой выбор объясните. 

Сходство 
Различия 

Сходство 
Различия 

Сходство 
Философия Наука 

Сходство 
Философия Наука 

Исследу
ют, ищут 
ответы 
на во
просы, 
решают 
проблемы 

1. Размышляет над вечными 
вопросами: в чем смысл 
жизни и есть ли он во
обще? Разделен ли мир 
на две принципиально 
различные части - дух 
и материю? 

2. Философы постоянно 
ведут мысленный диалог 
с предшественниками, 
критически осмысливают 
прошлое с позиций своего 
времени, предлагают но
вые подходы и решения. 

3. Новые философские сис
темы не отменяют преж
них, поэтому философия 
всегда плюралистична. 

4. Норма для философии -
сосуществование и про
тивостояние различных 
подходов, доктрин. 

5. Философствование -умо
зрительная деятельность. 

6. Понятия философии носят 
абстрактный характер. 

7. Философское знание мно
гослойно 

1. В большинстве случаев 
решает насущные пробле
мы своего времени. 

2. Прежние открытия не иг
рают такой важной роли 
для ученых. 

3. Положения, установлен
ные и обоснованные нау
кой, принимают характер 
объективной истины. 

4. Они справедливы для лю
бого общества, не зависят 
ни от человека, ни от чело
вечества. 

5. Сосуществование и проти
востояние различных под
ходов, доктрин - частный 
случай для науки. 

6. Методы разработки 
проблем - через логику 
к практике, к лабораторно
му опыту. 

7. Понятия в науке точны 
и объективны 
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5. Сосуществование и проти
востояние различных под
ходов, доктрин - частный 
случай для науки. 

6. Методы разработки 
проблем - через логику 
к практике, к лабораторно
му опыту. 

7. Понятия в науке точны 
и объективны 

Исследу
ют, ищут 
ответы 
на во
просы, 
решают 
проблемы 

1. Размышляет над вечными 
вопросами: в чем смысл 
жизни и есть ли он во
обще? Разделен ли мир 
на две принципиально 
различные части - дух 
и материю? 

2. Философы постоянно 
ведут мысленный диалог 
с предшественниками, 
критически осмысливают 
прошлое с позиций своего 
времени, предлагают но
вые подходы и решения. 

3. Новые философские сис
темы не отменяют преж
них, поэтому философия 
всегда плюралистична. 

4. Норма для философии -
сосуществование и про
тивостояние различных 
подходов, доктрин. 

5. Философствование -умо
зрительная деятельность. 

6. Понятия философии носят 
абстрактный характер. 

7. Философское знание мно
гослойно 

1. В большинстве случаев 
решает насущные пробле
мы своего времени. 

2. Прежние открытия не иг
рают такой важной роли 
для ученых. 

3. Положения, установлен
ные и обоснованные нау
кой, принимают характер 
объективной истины. 

4. Они справедливы для лю
бого общества, не зависят 
ни от человека, ни от чело
вечества. 

5. Сосуществование и проти
востояние различных под
ходов, доктрин - частный 
случай для науки. 

6. Методы разработки 
проблем - через логику 
к практике, к лабораторно
му опыту. 

7. Понятия в науке точны 
и объективны 

Исследу
ют, ищут 
ответы 
на во
просы, 
решают 
проблемы 

1. Размышляет над вечными 
вопросами: в чем смысл 
жизни и есть ли он во
обще? Разделен ли мир 
на две принципиально 
различные части - дух 
и материю? 

2. Философы постоянно 
ведут мысленный диалог 
с предшественниками, 
критически осмысливают 
прошлое с позиций своего 
времени, предлагают но
вые подходы и решения. 

3. Новые философские сис
темы не отменяют преж
них, поэтому философия 
всегда плюралистична. 

4. Норма для философии -
сосуществование и про
тивостояние различных 
подходов, доктрин. 

5. Философствование -умо
зрительная деятельность. 

6. Понятия философии носят 
абстрактный характер. 

7. Философское знание мно
гослойно 

1. В большинстве случаев 
решает насущные пробле
мы своего времени. 

2. Прежние открытия не иг
рают такой важной роли 
для ученых. 

3. Положения, установлен
ные и обоснованные нау
кой, принимают характер 
объективной истины. 

4. Они справедливы для лю
бого общества, не зависят 
ни от человека, ни от чело
вечества. 

5. Сосуществование и проти
востояние различных под
ходов, доктрин - частный 
случай для науки. 

6. Методы разработки 
проблем - через логику 
к практике, к лабораторно
му опыту. 

7. Понятия в науке точны 
и объективны 
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Сравнение предметов изучения социализации личности 
по отраслям знания 

Социолог Историк Социальный философ 

• Общественные ин
ституты - образова
ние, средства массо
вой информации. 

• Социальные груп
пы - семья, группы 
сверстников под 
влиянием которых 
в обществе будет 
протекать процесс 
социализации 

• Реальные процессы 
социализации в дан
ном обществе. 

• Конкретная истори
ческая эпоха, когда 
шел процесс социа
лизации. 

• Ценности, которые 
прививали ребенку 
в западноевропей
ской семье XVIII в. 

• Необходимость про
цесса социализации 
для общества. 

• Эффект, оказывае
мый процессом 
социализации на 
личность. 

• Компоненты социа
лизации, носящие ус
тойчивый характер. 

• Соотношение сво
боды и навязанных 
постановлений 

(Проверка работы групп.) 

III. Итог урока 

- В чем состоят существенные отличия общественных наук от 

естественных? 

- Приведите примеры различных классификаций научного зна

ния. Что положено в их основу? 

- Охарактеризуйте данные науки. 

- Как вы считаете, философия - это наука? Свой ответ аргу

ментируйте. 

- Какие проблемы и почему относят к вечным вопросам фило

софии? 

- Выполните задание на с. 15-16 учебника. 

- Вернемся к вашим высказываниям в начале урока. Проком

ментируйте их. 

1. «Философия - не школьная наука, ее изучать слишком рано...» 

(Учиться мудрости никогда не поздно, как и не рано... Опыт 

подсказывает, что самые вдумчивые философы - дети. Еще 

Аристотель написал, что философия произошла от удив

ления... Так, Беркли сделал свое основное открытие еще 

студентом. Шеллинг становится магистром философии 

в 17 лет. Гегель читает, и не без успеха, свою философию 

гимназистам Нюрнберга, Ницше становится уважаемым 

профессором в 24 года...) 

2. «Философия - это слишком сложно...» (Философия не тре

бует специальных знаний. Конечно, это не значит, что они 

не требуют труда. Бывают вещи, трудные именно потому, 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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что они просты: их нельзя свести к чему-то другому, более 

понятному, объяснить через что-то иное. Знание делает 

сложное простым, но что нам делать с простым? Тут-то 

и начинается философия.) 

3. «Философию лучше отложить на потом. Сначала - положи

тельные, бесспорные науки». (Если предлагать вопросы с го

товыми решениями, недолго и отучить от азарта поиска.) 

4. «Философия бесполезна». (Философия дает человеку целост

ный взгляд на мир и на его собственное место в нем. Она дает 

нам увидеть мир, найти, где причины, где следствия, разо

браться в том, что Маркс назвал обманчивой видимостью 

вещей. Подсмеиваться над философами было модно еще две 

с половиной тысячи лет назад. Фалес Милетский решил раз 

и навсегда доказать: если философы и не наживают богат

ства, то только потому, что не хотят этого. И доказал! Он 

угадал с помощью метеорологических наблюдений, что на 

следующий год будет большой урожай оливок. Он занял денег, 

скупил по дешевке все давильни для изготовления оливкового 

масла в своей местности, а когда урожай был собран, вла

дельцам оливок пришлось выкупать у философа эти давильни. 

Так Фалес разбогател - но для него дело было не в этом, он 

только хотел доказать, чтомолсет разбогатеть: не просто 

как некий Фалес, а как один из философов.) 

5. «Философии, как и искусству, нельзя научить». (Далее если 

вы не увлеклись философией, вы можете научиться видеть 

проблему там, где ее не заметят другие, и в то Dice время 

не делать трагедии из факта одновременного существования 

несовместимых способов действительности; поймете, как 

валено слушать собеседников, терпеливо сносить их «инако

мыслие», формулировать и выралсать свои идеи, стремясь 

к пониманию.) 

Домашнее задание 
Выучите § 1, выполните задания. 

Уроки 4-6. Человек и общество в ранних мифах 
и первых философских учениях 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «миф», «мифо
логическое сознание», «даосизм», «буддизм», «конфуцианство», 
«Веда», «реинкарнация», «йога», «дао», «логос»; ознакомить с осо
бенностями мифологического сознания людей древности; развивать 
умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию соци-



Уроки 4-6. Человек и общество в ранних мифах и первых философских учениях 27 

альной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать вы
воды, рационально решать познавательные и проблемные задания; 
способствовать выработке гражданской позиции. 

Tun урока: урок-исследование. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Послушайте древнюю притчу. 
У д о р о г и стояло засохшее д е р е в о . Н о ч ь ю п р о ш е л вор и испугался: он 

подумал, что это стоит, п о д ж и д а я его, п о л и ц е й с к и й . 
П р о ш е л в л ю б л е н н ы й ю н о ш а , и с е р д ц е его р а д о с т н о забилось: он при

нял д е р е в о за с в о ю в о з л ю б л е н н у ю . 
Ребенок, н а п у г а н н ы й с т р а ш н ы м и с к а з к а м и , увидев д е р е в о , расплакал

ся: он подумал, что это п р и в и д е н и е . 
Но во всех случаях д е р е в о б ы л о только д е р е в о м . 
Мы видим мир таким, к а к о в ы мы сами. 

- О чем эта притча? 

- Как вы думаете, какое она имеет отношение к теме нашего 
урока? 

Тема урока: «Человек и общество в ранних мифах и первых 
философских учениях». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Мифологическое сознание древнего человека. 

2. Древнеиндийская философия: как спастись от страданий мира. 
3. Древнекитайская философия: как стать «человеком для об

щества». 

4. Философия Древней Греции: рациональные начала постиже
ния природы и общества. 

II. Новый материал 

1. Мифологическое сознание древнего человека 
«Пытаясь охватить мир сегодняшний, мы черпаем из словаря, 

сложившегося в мире вчерашнем», - так говорил Антуан де Сент-
Экзюпери. И нам трудно не согласиться с ним. 

Да, когда-то науки философии еще не было. Но человечество 
уже было и любило мудрость. И сегодня мы читаем мудрые русские, 
французские, турецкие и другие сказки, пришедшие к нам из бездны 
времен, измеряемой не только тысячами, но и десятками тысяч лет. 
Так Колобок докатился до нас из той эпохи, когда только начина
лось земледелие. И в сказке о нем тоже кроется философский вывод, 
пусть и простенький: как бы быстро ты ни умел уходить от бабушки 
с дедушкой, от медведя и волка, а лисья хитрость сильнее тебя. То 
золотое яичко, которое мышка хвостиком с лавки смахнула, а оно 
упало и разбилось, ученые выводят из древнейшего мифа о рождении 
Вселенной. Давайте заглянем в далекое прошлое и познакомимся 
с представлениями древних мыслителей о человеке и обществе. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Люди издавна пытались объяснить существование общества. 

И задавали следующие вопросы: 

- Как возникает общество? 

- Как оно развивается? 

- Куда оно идет в своем развитии? 

- Каковы его перспективы? 

Ответы на эти вопросы определялись уровнем развития конкрет

ного общества. Иногда далекое прошлое человечества сравнивают 

с детством. В детстве же мы живем в сказочном мире, мире, созда

ваемом нашим воображением и фантазиями. Сказки, которые рас

сказывали нам взрослые, дали первое представление о добре и зле, 

о могучих силах и страстях, о человеке, об окружающем мире. 

Так и на ранних этапах развития человечества представления 

древних нашли свое отражение в мифах. 

Мифология - от греч. предание, сказание и слово, учение. 

- Прочитайте следующие мифы и ответьте на вопрос: «О чем 

нам рассказывают мифы?» 
1. В а в с т р а л и й с к о м м и ф е ж у р а в л ь Бронта бросает в небо яйцо. О н о 

разбивается, и с тех п о р его желток, став солнцем, освещает землю. Одна 
из с в я щ е н н ы х к н и г И н д и и сообщает, что н е к о г д а , в эпоху, к о г д а во Все
л е н н о й не б ы л о ничего, к р о м е вод, н е к и й б о г превратился в яйцо и стал 
плавать в этих водах. Потом яйцо «раскололось. Из двух половин с к о р л у п ы 
о д н а была с е р е б р я н о й , другая золотой. Серебряная - это земля, золотая -
небо». 

К о г д а в е р у ю щ и е красят к п р а в о с л а в н о й Пасхе яйца, о н и т о ж е , только 
теперь у ж е неведомо для себя, в с п о м и н а ю т м и ф о «мировом яйце». Новая 
вера принимает в себя о б р ы в к и старой. 

2. Величественную картину возникновения мира р и с у ю т с к а н д и н а в с к и е 
сказания. 

Сначала была черная бездна, отделявшая д р у г от друга царство туманов 
(на севере) и царство огня (на юге). В царстве туманов забил р о д н и к , е г о 
в о д ы , замерзая, заполняли с о б о й бездну, п о к а лед не подошел вплотную 
к царству о г н я . И с к р ы , с м е ш и в а я с ь со льдом, вдохнули в него ж и з н ь , из 
таявшего льда возникли великаны - п е р в ы м из них был Имир - и гигантская 
к о р о в а , поившая великанов м о л о к о м . К о р о в а , облизывая л е д я н у ю глыбу, 
создала гиганта, т р о е детей к о т о р о г о стали п е р в ы м и богами-асами. О н и 
убили И м и р а и сделали из е г о тела з е м л ю , из ч е р е п а - н е б е с н ы й с в о д , 
из к о с т е й - г о р ы , из волос - д е р е в ь я , и так далее. Потом с р у б и л и ясень 
и сделали из него мужчину, а из ольхи - ж е н щ и н у . В ы с о к о над облаками 
теперь страна б о г о в . П о с р е д и нее - вершина о г р о м н о г о ясеня Игдразиля, 
к о р н и к о т о р о г о лежат и в стране туманов, и в стране великанов, и в стране 
л ю д е й . Ветви э т о г о ясеня р а с к и н у л и с ь надо всем миром. 

Т а к о е м и р о в о е д е р е в о есть в мифах многих н а р о д о в . В А ф р и к е это, 
к о н е ч н о , баобаб или пальма, а не с е в е р н ы й ясень с к а н д и н а в о в . 

С л о ж н о устроен мир, но он обречен - раньше или п о з ж е начнется ве
ликая война м е ж д у б о г а м и с о д н о й с т о р о н ы и великанами и чудовищами -
с д р у г о й . Рухнет ясень Игдразиль, п о д д е р ж и в а ю щ и й небесный свод, земля 
п о г р у з и т с я в м и р о в о е м о р е , в о л к и , вечно п р е с л е д у ю щ и е с о л н ц е и луну, 
н а к о н е ц проглотят их... 
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Вот вам и начало мира, и его история, и его с о в р е м е н н о е состояние, 
и будущее, включая к о н е ц света. 

Все о б ъ я с н е н о (здесь-то п е р е с к а з а н а ничтожнейшая доля скандинав
с к о й мифологии), все о с м ы с л е н о . . . Хотите узнать, отчего б ы в а ю т землетря
сения? Пожалуйста. За многочисленные преступные хитрости асы наказали 
б о г а огня Л о к и , п р и к о в а в его за р у к и и за ноги к скале (как Зевс - Проме
тея). Над головой Л о к и висит змея, из пасти к о т о р о й все время капает яд. 
Преданная ж е н а Л о к и с о б и р а е т этот яд в чашу, о б е р е г а я м у ж а , но чашу 
надо иногда о п о р о ж н я т ь , и в это время капли яда падают на лицо Л о к и , тот 
содрогается от боли, сотрясая землю. 

Д р у г о е д е л о , что эти о б ъ я с н е н и я н е п о д д а ю т с я н и к а к о й п р о в е р к е 
и не могут б ы т ь л о г и ч е с к и д о к а з а н ы . Но м и ф у л о г и к а и д о к а з а т е л ь с т в а 
и не н у ж н ы , он - дело в е р ы , и только веры. 

3. У о д н о г о из а ф р и к а н с к и х народов есть с к а з к а о том, как мудрая чере
паха решила с о б р а т ь в с ю мудрость мира в т ы к в е н н у ю бутылку - калебасу, 
чтобы с п о м о щ ь ю этой мудрости исправить мир. По о ч е р е д и с п р а ш и в а л а 
черепаха у разных з в е р е й , в чем мудрость к а ж д о г о из них. 

«В клыках! В когтях! В п р ы ж к е » , - ответил леопард. 
«В силе и спокойствии», - сказал слон. 
В ногах и ушах б ы л а м у д р о с т ь зайца. В крыльях и полете о к а з а л а с ь 

мудрость орла. 
Так по к р у п и ц а м , по з е р н ы ш к а м , по песчинкам с о б р а л а она мудрость 

со всей земли и в с ю , не о б р о н и в ни к р о ш е ч к и , упрятала в с в о ю с а м у ю 
б о л ь ш у ю , с а м у ю л у ч ш у ю калебасу.. . 

В к о н ц е к о н ц о в р е ш и л а черепаха, что всех з в е р е й , з а с л у ж и в а ю щ и х 
внимания, обошла, в с ю их мудрость в с в о ю калебасу собрала. И надо теперь 
к а л е б а с у п о в е с и т ь н а д е р е в о , п о в ы ш е , ч т о б ы с о х р а н и т ь все с о б р а н н о е 
в целости. А поблизости от подходящего д е р е в а рылась в земле гвинейская 
курица. На всякий случай и ее м у д р о с т ь ю поинтересовалась разумная че
репаха, но г в и н е й с к а я к у р и ц а была глупа, как курица, и д а ж е глупее всех 
остальных к у р и ц на свете. 

Полезла черепаха на дерево, повесив калебасу себе на грудь. Понятно, 
что лезть ей б ы л о неудобно. А снизу к у р и ц а кричит: «Уж если ты решила 
взобраться на д е р е в о , так перевесь калебасу себе на спину». 

И черепаха поняла, ведь она была и вправду мудра, что д а ж е у самой 
глупой к у р и ц ы и у той может найтись к р у п и ц а мудрости, что в с ю мудрость 
мира нельзя упрятать д а ж е в с а м у ю б о л ь ш у ю и с а м у ю л у ч ш у ю калебасу на 
свете, что мудрость не м о ж е т принадлежать одному, а если о н а мудрость, 
то д о л ж н а быть у всех. 

И ч е р е п а х а со всей с и л ы ш в ы р н у л а с в о ю з а м е ч а т е л ь н у ю к а л е б а с у 
о землю. Та разлетелась на к у с о ч к и . И вместе с н е ю разлетелась - по всей 
земле - мудрость, к о т о р у ю черепаха с о б и р а л а долгие, д о л г и е г о д ы . 

Разлетелась, чтобы мир стал мудрее! 
В целом это у ж е , б е с с п о р н о , ф и л о с о ф с к а я по духу притча, хоть и п р и 

няла она ф о р м у с к а з к и . 

(Обсуждение прочитанных мифов.) 

Таким образом, мифология - это исторически первая форма ми

ропонимания, объяснения людьми общественной жизни. 

Прочитайте отрывок из книги «Мифы народов мира» ( с . 25 

учебника). 

- Чем сказка отличается от мифа? 
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- Можно ли историческое предание отнести к разновидности 

мифа? Обоснуйте свой вывод. 

С помощью мифа прошлое связывалось с настоящим и будущим, 

обеспечивалась духовная связь поколений. Передавались от поколе

ния к поколению духовные ценности: зачатки знаний, религиозные 

верования, политические взгляды, различные виды искусства и др. 

Таким образом, в мифологии выражается насущная потребность 

человека в осмыслении себя самого и окружающего мира. И эта по

требность воплощается в многообразных фантастических картинах 

реального мира. 

В древних мифах о происхождении мира и людей наиболее часто 

выделяются две идеи: 

1) идея творения - мир создан существом-богом; 

2) идея развития - мир постепенно развивался из хаоса. 

Основные тематические циклы мифов: 

• космогонические мифы - мифы о происхождении человека 

и человеческого общества; 

• мифы о культурных героях - мифы о происхождении и вве

дении тех или иных культурных благ; 

• эсхатологические мифы - мифы о «конце света», конце времен. 

Следовательно, на раннем этапе своего развития у людей на

блюдается так называемое мифологическое сознание. 

Работая с п. 1 § 2, давайте выделим основные черты мифологи

ческого сознания и определим его особенности. 

(Проверка задания.) 

- Как вы считаете, сохраняется ли мифологическое сознание 

в современных условиях? Свой ответ аргументируйте. 

- Да, действительно, было бы опрометчиво утверждать, что 

мифологический способ объяснения жизни был свойственен 

людям лишь на раннем этапе развития человечества. Напри

мер, в советский период было создано немало мифов, с кото

рыми мы с трудом расстаемся в наши дни. 

2. Древнеиндийская философия: как спастись от страда
ний мира 

Чтобы понять особенности мировоззрения индийцев, необхо
димо знать, как они представляли себе окружающий мир, какое 
место и роль отводили человеку в этом мире. Слушая мой рассказ, 
составьте в тетрадях план-конспект ответа на этот вопрос. 

Первыми письменными источниками прафилософии Древней 
Индии являются Веды - сборники гимнов богам, песнопений, ри
туалов, изречений, жертвенных формул и т. п. Считается, что Веды 
составлялись в первой половине I тысячелетия до н. э. Традиционно 
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ведическая литература разделяется на несколько групп текстов. Это 

прежде всего четыре Веды (буквально - ведение, отсюда и название 

всего периода и его письменных памятников); старейшая и важ

нейшая из них - Ригееда (знание гимнов) - сборник гимнов, кото

рый формировался относительно длительное время и окончательно 

сложился в XII в. до н. э. Несколько позднее появляются Брахма

ны (с X в. до н. э. - руководства ведического ритуала, из которых 

важнейшее - Шатапатхабрахмана (Брахмана ста путей). Конец 

ведического периода представлен Упанишадами - философскими 

воззрениями индусов. 

В тексте Упанишад содержится упоминание, что для своего 

образования человек овладевает «...Ригведой, Яджурведой, Сама-

ведой, Атхарваведой, Итихасой, Пуранами, Ведой Вед, правилами 

почитания предков, наукой чисел, искусством предсказаний, хроно

логией, логикой, правилами поведения, этимологией, наукой о свя

щенном знании, наукой о демонах, военной наукой, наукой о змеях 

и низших божествах». 

В VI-V вв. до н. э. в Индии возникает несколько философских 

школ, которые оказывают друг на друга несомненное влияние, со

храняя, однако, неповторимость. Это буддизм, джайнизм, санкхья, 

йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта и др. 

Мировоззрение древнего индийца пронизывает глубокое ощу

щение живой Вселенной. Раздумья о бытии и мироздании нашли, 

пожалуй, наиболее полное отражение в «Гимне о сотворении мира». 

Он помещен в самой ранней из Вед - Рагведе (Веда гимнов) и соз

дан, как считают ранее X в. до н. э. 

(По ходу рассказа на доске формируется схема.) 

Сначала было «Нечто одно» - обладающее единственным свой

ством - неделимостью 

Начало творению положило .жертвоприношение 

Космический великан Пуруша был разделен на части и стал ис

точником жизни для всех живых существ. 

Мир Вселенной наполнен 

Дыхание 

Затем появилась Вселенная 

людьми духами живот 

— Какое место занимали люди в этом мире? 

животными 
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I место - мир богов - «пространство, где процветает райская 
жизнь». 

II ступень - мир людей, подчиняющийся строгой космической 
иерархии, которая отражалась в кастовой структуре Индии: 

• брахманы - мудрецы, толкователи Вед; 
• кшатрии - воины и правители; 
• вайши - класс земледельцев и скотоводов; 
• судры - слуги. 
III ступень -мир демонов, духов, животных и обитателей мно

гочисленных адов. 
Не имеют права выбора и зависят от тех условий, в которые 

попали. 
Вывод: мир людей занимает среднее положение во Вселенной, 

поэтому люди имеют равный выбор и могут подняться до божест
венных высот или спуститься до адской жизни. 

По воззрениям древних индийцев человек, возникнув одновре
менно со всеми существами Вселенной, находится в постоянном 
изменении: деревья, птицы, реки, горы, сама земля, люди посто
янно умирают и возрождаются. Поэтому центральными были идея 
вечного круговорота жизни и мысль о вечном духовном источнике 
(представление о вечной бессмертной душе). 

После смерти тела душа продолжает жить, вселяясь в тело ро
дившегося существа (реинкарнация). Но какое тело избирает душа? 
От чего это зависит? 

Ответ на этот вопрос дает закон Кармы. 
Он гласит: сумма добрых и злых дел человека, полученная в пре

дыдущих жизнях, определяет форму последующих рождений. 

Хорошая карма гарантирует удачное перерождение на Земле 
и жизнь будет протекать с минимальными страданиями. 

Скверная карма приведет к наихудшим условиям телесного су
ществования. В новой жизни можно родиться рабом, животным, 
червяком, а то и придорожным камнем, принимающим на себя все 
удары тысяч ног как расплату за грехи прошлых лет. 

Причина твоих страданий в тебе самом, ты заслужил это своими 
поступками в прошлом. 

Буддизм 

Центром учения являются четыре благородные истины: 
1. Существование человека неразрывно связано со страданием. 
2. Причиной страдания является жажда, ведущая через радости 

и страсти к перерождению, рождению вновь. 
3. Устранение причин страдания заключается в устранении этой 

жажды. 
4. Путь, ведущий к устранению страданий - восьмеричный путь: 
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2 Е. Н. Сорокина, 10 кл. 

• Правильное суждение - правильное понимание жизни как 
сосредоточения скорби и страданий. 

• Правильное решение -- решимость проявлять сочувствие ко 
всем живым существам. 

• Правильная речь - бесхитростная, правдивая, дружественная 
и точная. 

• Правильная жизнь - соблюдение предписаний нравствен
ности - знаменитых пяты заповедей (Панчащила), которых 
должны придерживаться как монахи, так и светские буддисты. 
Это следующие принципы: не вредить живым существам; 
не брать чужого; воздерживаться от запрещенных половых 
актов; не вести праздных и лживых речей; не употреблять 
опьяняющие напитки. 

• Правильное стремление. 
• Правильное внимание. 
• Правильное сосредоточение. 
• Отвергается как жизнь, посвященная чувственным удоволь

ствиям, так и путь самоистязания. 
Существуют несколько способов очистить карму: 
1. Стать аскетом-отшельником: «Пересекая потоки существова

ния, откажись от того, что между ними. Если ум освобожден, 
то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к разрушению 
и старости». 

2. Занятия йогой (соединение, связь). Ее отдельные ступени: 
• самообладание; 
• овладение дыханием при определенных положениях тела; 
• изоляция чувств от внешних влияний; 
• концентрация хмысли; 
• медитация; 
• отторжение - освобождение от телесной оболочки. 
(Проверка плана-конспекта и подведение итогов работы по пер

вому вопросу.) 

Таким образом, древние индийцы верили в живую Вселенную, 
человека считали неотделимой частью этого организма, так как 
жизнь для них не сводилась лишь к биологической ее форме, они 
имели право стремиться к бессмертию в других мирах и свято ве
рили в бессмертную душу, стараясь не засорять ее злом и безобраз
ными поступками. 

3. Древнекитайская философия: как стать «человеком для 
общества» 

Китайская философия создала самобытное представление о че
ловеке и мире как созвучных реальностях. Существует множество 
философских школ. Познакомимся с некоторыми из них. 
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Слушая рассказ, составьте план-конспект данного вопроса. 

Даосизм 

Человек занимает срединное положение в мире. 

Он должен преодолеть расколотость мира на два начала: ян 

(свет) и инь (тьма). 

Дао - путь (все в мире находится в пути, в движении, в изме
нении, все непостоянно и конечно). 

Следовательно, человек должен жить по принципу: «Передаю, 
но не творю». Человек - не царь Вселенной, не покоритель приро
ды. Даосизм отвергает какое-либо усилие не только индивида, но 
и всего общества. Усилия общества, порожденные цивилизацией, 
ведут к противоречию человека и мира, к дисгармонии, ибо «если 
кто-либо захочет овладеть миром и манипулирует им, того постигнет 
неудача. Мир - это священный сосуд, которым нельзя манипулиро
вать. Если же кто хочет присвоить его, потеряет его». 

Человек должен следовать естественному ходу вещей, т. е. со
блюдать «меру вещей». Недеяние, или, скорее, деятельность без 
нарушения иной меры, является не поощрением к деструктивной 
пассивности, но объяснением сообщества человека и мира на единой 
основе, которой является дао. 

Человек может быть бессмертным как телом, так и душой. Для 
этого необходимо выполнение особых упражнений (духовное со
зерцание, дыхательные упражнения, половая гигиена), чем-то на
поминающих йогу. 

Учитель Ку (Кун Фуцзы, Конфуций) утверждал, что люди стра
дают, ненавидят, уничтожают друг друга оттого, что не осознали бла
годати гармонии человеческих отношений. Гармония же достигается 
через личное благородство. Благородство становится результатом 
усилия, направленного на исполнение этических принципов и пра
вил. Не дао (судьба, предопределение) творит человека, а человек 
создает свой дао. 

Мысли Конфуция сохранились в форме его бесед с ученика
ми - «Беседы и суждения». Сам о себе он говорил: «Излагаю старое 
и не создаю нового». 

Итак, основные идеи учения Конфуция: 
1. Личность не для себя, но для общества. Конфуций, обеспо

коенный разложением общества, сосредоточил внимание на 
воспитании человека в духе уважения и почтительности по 
отношению к окружающим, к обществу. 

Природа Космос Человек 

Конфуцианство 
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2. Изначальное понятые - «порядок» (ли). Порядок благодаря 
идеальной всеобщности, отношению человека к природе и, 
в частности, отношениям между людьми. 

3. Подлинное соблюдение порядка ведет к должному исполнению 
обязанностей. 

4. Порядок наполняется добродетелью (дэ). «О Цзы-чане гово
рил учитель, что он имеет четыре из добродетелей, принадле
жащих благородному мужу. В частном поведении он вежлив, 
на службе - точен, человечен и справедлив к людям». 

5. Такое исполнение функций на основе порядка приводит к про
явлению человечности (жень). Человечность - основное из 
всех требований, предъявляемых к человеку. 

6. Чтобы быть человечным, следуй правилам: 

• Помогай другим достичь того, чего бы ты сам хотел достичь. 
• Чего не желаешь себе, того не делай другим. 

7. Философ отождествлял общество с государством. 

8. Для него правильное государство - это государство, где выс
шее положение занимают император, слой людей, соединяю
щих в себе свойства философов, литераторов, ученых и чинов
ников. Государство - это большая семья, где государь - Сын 
Неба, Отец и Мать народа. Отношения в этой семье должны 
регулироваться не столько природными силами или правовы
ми средствами, сколько моральными нормами. 

9. Для соблюдения порядка и субординации Конфуций выраба
тывает принцип справедливости и исправности (ли). Человек 
должен поступать так, как велит порядок и его положение. 
Исправное поведение - это поведение с соблюдением порядка 
и человечности, ибо «благородный муж разбирается в том, 
что есть исправное, равно как малые люди разбираются в том, 
что выгодно». 

Таков путь (дао) образованных, которые обладают нравствен
ной силой (дэ) и которым должно быть вверено управление обще
ством. 

Благородные и просвещенные чиновники, идеальные мужи, 
интеллектуальная элита - вот центр конфуцианской социальной 
системы. 

Таким образом, учение Конфуция подводит нас к идее власти 
интеллектуально и нравственно достойного чиновничества, к идее 
меритократии (буквально власть, основанная на заслугах). 

Моизм 

Моистская школа получила название по имени основателя Мо Ди. 
Учение моистов - коренная противоположность учению Кон

фуция. 
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Смысл - в идеях любви и преуспеваемости, взаимной пользы. 
Обязательной для всех людей в обществе должна быть общая мера 
взаимной человечности, все должны заботиться о взаимной пользе. 

Теоретические исследования - непозволительная роскошь. 
Прагматическая целесообразность, заложенная в трудовой дея

тельности, - необходимость. 

Легизм 

Патриархом легистов считается Шень Бухай. Легисты занима
лись проблемами социальной теории и государственным управлени
ем. «Кто разумен - создает законы, кто глуп - законами ограничен. 
Кто способен - изменяет порядок, кто неспособен - тот порядком 
связан. С человеком, который связан порядком, не стоит говорить 
о делах, а с человеком, который ограничен законами, не стоит го
ворить об изменениях». 

4. Философия Древней Греции: рациональные начала по
стижения природы и общества 

Когда у людей в силу развития общества появляется нужда 
в строгой логике, это означает, что время мифов пришло к концу, 
что наступает время науки, что философская картина мира должна 
заменить мифологическую. 

Философское мировоззрение имеет следующие особенности: 
1. Опора не на фантазию, а на знания. 
2. Переход от восприятия мира в форме образов к его отражению 

в форме понятий. 
3. В мифах и религиозных сказаниях истина сообщается, а в фи

лософии познается. 

4. Ориентир не на авторитет и традицию, не на слепую веру, 
не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, ос™ 
нованное на принципах разума, критическое осмысление мира 
и человеческой жизни. 

Предлагаю совершить экскурсию в философские школы Древней 
Греции, познакомиться с учениями греков и проанализировать их. 

Сейчас мы посетим школы Гесиода, Анаксимандра и Анакси-
мена. 

Внимательно изучите фрагменты текстов, содержащих выска
зывания милетской философской школы и проанализируйте их. 

L Становление мира по Анаксимандру 
По о д н о м у из античных свидетельств, А н а к с и м а н д р , д р у г Ф а л е с а , ут

в е р ж д а л , что в б е с п р е д е л ь н о м (апейрон) заключается всяческая п р и ч и н а 
в с е о б щ е г о в о з н и к н о в е н и я и уничтожения. Из него-то, г о в о р и т о н , выдели
лись небеса и в о о б щ е все м и р ы , число к о т о р ы х б е с к о н е ч н о . Он объявил, 
что все о н и п о г и б а ю т по истечении весьма значительного времени после 
с в о е г о в о з н и к н о в е н и я , причем с б е с к о н е ч н ы х времен п р о и с х о д и т к р у г о 
в р а щ е н и е их всех. Он т а к ж е у т в е р ж д а л , что Земля по с в о е й ф о р м е есть 
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Вопрос 
Философ 

Вопрос 
Гесиод Анаксимандр Апасксимен 

1 2 3 4 

Из чего про

изошел мир? 
Из хаоса Из апейрона Из воздуха 

Как возник 

мир? 
По аналогии 

с живыми суще

ствами, в резуль

тате супружеских 

союзов. Мир - бу

квальное подобие 

живых существ 

В результате вы

деления теплого 

и холодного, т. е. 

как результат 

взаимодействия 

природных яв

лений, результат 

движения 

В результате про

цессов сгущения 

и разрежения 

цилиндр и что высота ее равна о д н о й трети ее ш и р и н ы . Равным о б р а з о м 
он г о в о р и л , что п р и в о з н и к н о в е н и и нашего мира из вечного начала выде
лилось д е т о р о д н о е начало теплого и х о л о д н о г о , и образовавшаяся из него 
некоторая огненная с ф е р а облекла Еоздух, о к р у ж а ю щ и й Землю, п о д о б н о 
тому, как к о р а облекает д е р е в о . К о г д а огненная с ф е р а порвалась и замк
нулась в н е с к о л ь к о колец, возникли солнце, луна и з в е з д ы . (Кессиди Ф.Х. 
От м и ф а к логосу. М., 1972. С. 119.) 

2. Космология Анаксимена 
К а к передают, А н а к с и м е н сказал, что воздух есть начало всего и что 

он б е с к о н е ч е н по величине, но о г р а н и ч е н по с в о и м качествам. Все [вещи] 
возникают сообразно некоторому с г у щ е н и ю его, и, с д р у г о й с т о р о н ы , разре
ж е н и ю . Д в и ж е н и е же вечно. Он говорит, что от сжатия воздуха возникла сна
чала Земля, очень плоская, вследствие чего она, естественно, и д е р ж и т с я 
на воздухе. Солнце, Л у н а и п р о ч и е светила возникли из Земли. По к р а й н е й 
мере, Солнце он считает Землей, которая вследствие б ы с т р о г о д в и ж е н и я 
достаточно сильно нагревшись, так накалилась. (Там ж е . С. 120-121.) 

3, Из «Теогонии» Гесиода 
П р е ж д е всего во Вселенной Хаос зародился, а следом 
Ш и р о к о г р у д а я Гея, в с е о б щ и й п р и ю т б е з о п а с н ы й , 
С у м р а ч н ы й Тартар, в земных з а л е г а ю щ и й недрах глубоких, 
И, м е ж д у вечными всеми богами п р е к р а с н е й ш и й , - Э р о с . 
С л а д к о и с т о м ы й - у всех он б о г о в и л ю д е й з е м н о р о д н ы х 
Д у ш у в груди п о к о р я е т и всех р а с с у ж д е н ь я лишает. 
Черная ночь и у г р ю м ы й Э р е б р о д и л и с ь из Хаоса. 
Ночь же Э ф и р родила и с и я ю щ и й День, иль Гемеру: 
Их зачала о н а в ч р е в е ; с Э р е б о м в л ю б в и сочетавшись. 
Гея ж е п р е ж д е всего родила себе равное ш и р ь ю 
З в е з д н о е Небо, Урана, чтоб точно п о к р ы л ее всюду 
И чтобы п р о ч н ы м ж и л и щ е м служил для б о г о в всеблаженных, 
Н и м ф , обитающих в чащах н а г о р н ы х лесов многостенных; 
Т а к ж е еще родила, ни к кому не всходивших, на л о ж е , 
Ш у м н о е море бесплотное, Поит. А потом, разделивши 
Л о ж е с Ураном, на свет Океан породила глубокий... (Там же. С 117-118.) 
(Учащиеся заполняют таблицу.) 

Особенности философского мировоззрения милетской школы 
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1 2 3 4 

Как возник

ли небесные 

тела? 

Звездное небо по

рождено землей 

Небесные тела 

произошли из ог

ненной сферы 

Небесные тела 

возникли из земли 

Таким образом, общее в воззрениях Гесиода и милетских фи

лософов: 

1. Все они, разрешая проблему происхождения мира, предпола

гают, что изначально существовало некое единство. 

2. Кроме того, наблюдается сходство и в описании последова

тельности возникновения природных явлений. 

Наиболее существенное различие связано с тем, что милетские 

мыслители отбрасывают персонификацию природных явлений и пе

реходят от образных (религиозно-мифологических) представлений 

к отвлеченным понятиям. 

Сейчас мы посетим занятия философа Платона. 

(Используется материал учебника.) 

Учение Платона 

Люди нуждаются в совместном поселении для удовлетворения 

потребностей в пище, жилье и одежде. 

Такое совместное поселение - государство. 

Государство создается для зашиты населения и порядка внутри 

страны. 

Идеал справедливого общества по Платону 

• Руководят одаренные, хорошо подготовленные, высоконрав
ственные люди. 

• Основной принцип - справедливость. 

• Люди подразделяются на три группы: мудрецов, которые 
должны править; воинов, которые должны защищать; кре
стьян и ремесленников, которые должны трудиться. 

• Частная собственность - источник зла и несправедливости. 

• Единичное должно быть подчинено всеобщему: не государ
ство существует ради человека, а человек живет для процве
тания государства. 

В общественном развитии Платон выделяет три стадии: 

1) династию, состояние общества без бедных и богатых, без пи
саных законов, властью распоряжались старейшины родов; 

2) аристократию - большие поселения людей, законодательство, 
выборная власть. В эту эпоху и появляется государство. 

3) идеальное государство, которым правят мудрецы-философы, 
частная собственность только для низших слоев - земледель
цев и ремесленников. 
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Посетим занятия философа Аристотеля. 
(Используются материалы учебника.) 

Ученые Аристотеля 

Он не отождествляет общество и государство, выделяет такие 

объединения людей, как семья, селения и др. Следовательно, понятие 

«общество» у него более широкое, чем понятие «государство». 

Без собственности человек жить не может. Обширный слой соб

ственников - это условие стабильности общества и государства. 

Государства бывают: 

• правильные - монархия, аристократия, демократия; 

• неправильные - тирания, олигархия, охлократия. 

Идеал государства - политая (смешанное государство). В нем 

должны сочетаться лучшие качества «правильных государств» - не гра

жданин для блага государства, а государство для блага граждан. 

III. Итог урока 

- Каковы особенности мифологического сознания людей древ

ности? 

- Проанализируйте взгляды философов Древней Индии. 

- Проанализируйте взгляды философов Древнего Китая. 

- Почему буддизм называют атеистической религией? 

- В чем проявилась созерцательность даосизма? 

- Какие нормы социальной жизни провозгласило конфуци

анство? 

- Почему Аристотель, который являлся учеником Платона, 

в свое время произнес фразу: «Платон мне друг, но истина 

дороже»? 

- В каком из идеальных государств: Платона или Аристотеля 

вы бы хотели жить? Свой выбор обоснуйте. 

- Что их объединяет, а что различает? 

- На основе изученного материала заполните таблицу: 

Развитие знаний об обществе 

Источник теории Основные положения 

Мифы древности Происхождение мира 
Его развитие 

Древнеиндийские 
Веды 

Происхождение мира; его устройство 
Мир богов; мир людей 
Учение о карме 
Способы самосовершенствования человека 

Даосизм Положение человека в мире 
Принцип «у-вей» («мера вещей») 
Понятие «дао» 
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Источник теории Основные положения 

Конфуцианство «Идеал «благородного мужа» 
Вопросы «правильного» государственного 
устройства 

Платон Учение об «идеальном государстве» (его ос
новной принцип; социальная структура; роль 
государства) 

Аристотель Роль семьи 
Социальная структура 
Задачи государства; его роль 
Положение рабов 

Домашнее задание 

Выучите § 2, выполните задания. 

Уроки 7-9. Философия и общественные науки 
в Новое и Новейшее время 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «гуманизм», 
«разделение властей», «социалистический идеал», «технократизм», 
«экзистенциализм», «социальная статика», «социальная динамика»; 
ознакомить со средневековыми представлениями о человеке и обще
стве и взглядами на общество и человека в Новое и Новейшее время; 
развивать умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 
социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания; 
способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

Шли годы... С лица земли исчезали старые цивилизации, на их 
место приходили новые времена, возникали новые учения. Эпоху, 
пришедшую на смену Средневековью, назвали Новое время. Оно при
несла глубокие изменения во все сферы жизни. Изменились взгляды 
на общество и человека. Давайте проследим, как это происходило. 

Тема урока «Философия и общественные науки в Новое и Но
вейшее время». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Кризис средневековых представлений о человеке и обществе. 
2. Политика и государство: новый взгляд. 
3. Просвещение: вера в разум и прогресс. 
4. Становление общественных наук. 
5. Справедливое общество и пути к нему. 
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6. Марксистское учение об обществе. 

7. Социально-философская мысль XX в. 

II. Новый материал 

Что нового привнесла в развитие общества эпоха Возрождения? 

Каким видели будущее человечества социалисты-утописты'? Что собой 

представляло марксистское учение об обществе? Что привнесла в раз

витие современного общества социально-философская мысль XX в.? 

Об этом и пойдет речь на наших уроках. 

Для эффективности работы предлагаю разбиться на творческие 

группы, каждая из которых будет работать над определенным пе

риодом философской мысли. 

Группа 1 анализирует средневековые представления о человеке 

и обществе, используя рабочий материал и п. 1 § 3. 

Средневековые представления о человеке и обществе 

С л е д у ю щ и м за античным этапом в развитии ф и л о с о ф с к о й мысли Ев
р о п ы был с р е д н е в е к о в ы й . П о д С р е д н е в е к о в ь е м о б ы ч н о п о н и м а ю т п е р и о д 
развития общества, о х в а т ы в а ю щ и й ряд столетий от Д р е в н е г о мира до Но
в о г о времени. Для З а п а д н о й Е в р о п ы его начало приходится на V в. н. э., 
а з а в е р ш е н и е относится к XV в. Античность и ее ф и л о с о ф с к о е наследие 
были в о с т р е б о в а н ы лишь отчасти. 

С р е д н е в е к о в а я е в р о п е й с к а я ф и л о с о ф и я была неразрывно связана 
с христианским вероучением, с религиозным монотеистическим мировоз
зрением. О с н о в н ы м и самым значимым источником для ф и л о с о ф с к и х раз
мышлений становилось Священное Писание. 

В ф и л о с о ф и и Средневековья о б ы ч н о выделяют д в а периода, называе
мых «патристика» (IV-VIII вв.) и «схоластика» (VI-XV вв.). Патристика (от лат. 
pater- отец) - это система т е о л о г о - ф и л о с о ф с к и х взглядов «отцов церкви», 
о б о с н о в ы в а ю щ и х и р а з р а б а т ы в а ю щ и х идеи христианства. К числу наибо
лее известных деятелей патристики относятся Климент А л е к с а н д р и й с к и й , 
Г р и г о р и й Н и с с к и й , Августин Б л а ж е н н ы й , Иоанн Златоуст. 

Схоластика («школьная философия») постепенно соединила теологию 
и ф и л о с о ф и ю . Ее целью было рациональное, опирающееся на доводы разума 
обоснование веры. Отцом схоластики и основателем теологии считают Ан-
сельма Кентерберийского. В период расцвета схоластики, в XIII веке, работали 
Альберт Великий, Ф р е н с и с Б э к о н , Ф о м а Аквинский, Сигер Брабантский. 

С р е д н е в е к о в у ю ф и л о с о ф и ю отличают с л е д у ю щ и е о с о б е н н о с т и : 
1. Теоцентризм м и р о в о з з р е н и я . П е р в о п р и ч и н о й всего с у щ е г о возгла

шался Бог. Соответственно, в ы с ш и м знанием считалась теология, 
а ф и л о с о ф и я была призвана обслуживать ее интересы (становилась 
«служанкой» теологии). 

2. Одним из о с н о в о п о л а г а ю щ и х п р и н ц и п о в с р е д н е в е к о в о й ф и л о с о ф и и 
б ы л п р и н ц и п креационизма (от лат. creatio - с о з д а н и е ) , с о г л а с н о 
к о т о р о м у Вселенная была с о т в о р е н а Б о г о м . 

3. В о с н о в у м и р о в о г о п о р я д к а п о л о ж е н принцип провиденциализма (от 
лат. providentia - провидение, Б о ж и й промысел) - миром управляет 
б о ж е с т в е н н о е п р о в и д е н и е . 

4. Основным способом познания мира был признан мистический: по
знание через божественное откровение. К р у п н е й ш и м и мыслителя
ми С р е д н е в е к о в ь я по праву считаются Аврелий Августин (354-430) 
и Ф о м а А к в и н с к и й (1225-1274). 
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О д н о й из о с н о в н ы х проблем их учений была п р о б л е м а с о о т н о ш е н и я 
р а з у м а и в е р ы в п р о ц е с с е п о з н а н и я . Аврелий Августин р а з р а б о т а л тео
р и ю г а р м о н и и в е р ы и разума. С о г л а с н о ей человек м о ж е т п р и о б щ а т ь с я 
к вере п о с р е д с т в о м н е р а ц и о н а л ь н ы х и с т о ч н и к о в : чувств, ж е л а н и й , воли. 
В о з м о ж е н , о д н а к о , и д р у г о й путь к религии - через мышление, ф и л о с о ф 
с т в о в а н и е (так н а з ы в а е м ы й р а ц и о н а л ь н ы й ) . А б с о л ю т н о е п р е д п о ч т е н и е 
Аврелий Августин отдавал нерациональным источникам, считал, что вера 
не требует доказательств, но ее м о ж н о подкрепить, усилить доказательст
вами. Н е о б х о д и м о сочетание, гармония веры и разума, но ни в к о е й мере 
вера не д о л ж н а зависеть от разума. Известно в ы с к а з ы в а н и е мыслителя: 
«Верую, чтобы понимать». 

Существенный вклад в дальнейшую разработку гармонии веры разума 
внес Фома Аквинский. Его учение составляет основу официальной д о к т р и н ы 
католической церкви. Ф о м а А к в и н с к и й утверждал, что вера не должна про
тиворечить разуму, кроме того некоторые положения веры могут быть рацио
нально доказаны. Он приводил пять доказательств существования Бога: 

- первое доказательство: в м и р е все находится в д в и ж е н и и , следо
вательно, у к а ж д о й вещи есть источник д в и ж е н и я . Но д о л ж е н быть 
и н е к и й перводвигатель. Им является Бог; 

-второе доказательство: б ы т и е п р е д с т а в л я е т с о б о й с о в о к у п н о с т ь 
п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы х с в я з е й ; значит, д о л ж н а б ы т ь и начальная 
п р и ч и н а всего с у щ е с т в у ю щ е г о . Т а к о й п е р в о п р и ч и н о й был Бог; 

- третье доказательство: м и р п о д ч и н е н о п р е д е л е н н ы м з а к о н о м е р 
ностям: з а к о н а м подчиняется д в и ж е н и е планет, развитие п р и р о д ы 
и ж и з н ь л ю д е й . З а к о н о в множество. Т в о р ц о м п е р в о г о з а к о н мог быть 
только Бог; 

- четвертое доказательство: м и р у с т р о е н и е р а р х и ч е с к и : к а ж д а я по
с л е д у ю щ а я ступень более с о в е р ш е н н а , чем п р е д ы д у щ а я . В ы с ш и м , 
а б с о л ю т н ы м с о в е р ш е н с т в о м является Бог; 

- пятое доказательство: мир е д и н , е г о развитие н а п р а в л е н о на д о с 
т и ж е н и е о п р е д е л е н н ы х целей. И с т о ч н и к о м ц е л е с о о б р а з н о с т и мира 
выступает Бог. 

По м н е н и ю Ф о м ы А к в и н с к о г о , вера и разум р а з н ы м и путями идут к об
щей цели - п о з н а н и ю Бога, но разум опирается на ф и л о с о ф и ю , в то время 
как вера - на т е о л о г и ю . Бог открывается человеку и естественным путем 
через с о т в о р е н н ы й мир, и с в е р х ъ е с т е с т в е н н ы м - через о т к р о в е н и е . Д о 
пустимы оба пути п о с т и ж е н и я Бога, о д н а к о н е с о м н е н н ы й приоритет Ф о м а 
А к в и н с к и й отдавал вере. 

И представители патристики, и представители схоластики утверждали 
и с к л ю ч и т е л ь н у ю роль человека с р е д и т в о р е н и й Бога. С о г л а с н о христиан
с к о м у у ч е н и ю , Бог сотворил человека не вместе со всеми ж и в ы м и суще
ствами, а отдельно, в с п е ц и а л ь н ы й день. Человек, с о г л а с н о у б е ж д е н и я м 
ф и л о с о ф о в С р е д н е в е к о в ь я , венец творения. Он является к о н е ч н о й целью 
творения и господствует на земле. Более того, «человек - о б р а з и п о д о б и е 
Бога». Б о ж е с т в е н н ы е качества человека - это разум и воля. Именно разум 
и свободная воля, д а н н ы е человеку Богом, делают человека нравственным 
с у щ е с т в о м , с п о с о б н ы м различать д о б р о и зло. Ч е л о в е к может выбирать 
между д о б р о м и злом. Но п е р в ы е л ю д и - Адам и Ева - сделали этот в ы б о р 
неудачно. Они выбрали зло и совершили грехопадение. Их потомки отныне 
несут на себе следы грехопадения и имеют двойственную природу. Человек, 
о д н а к о , м о ж е т с б о ж е с т в е н н о й п о м о щ ь ю п р е о д о л е в а т ь с в о и г р е х о в н ы е 
н а к л о н н о с т и . П р о м ы с е л Б о ж и й в том, чтобы п р а в е д н и к и трудились во спа
сение мира и человека. 
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Вопросы и задания к тексту 

- Дайте характеристику средневековой философии. 
- Какие два периода можно выделить в философии Средневе

ковья? 
- Какие особенности отличают средневековую философию? 
- Дайте характеристику и проанализируйте взгляды Аврелия 

Августина. 
- Дайте характеристику и проанализируйте взгляды Фомы Ак-

винского. 
- Что объединяет два средневековых периода? 
- Как в целом изменились взгляды на человека в период Сред

невековья? 
- Кто и как нанес удары но средневековому образу мышления? 
- Какую роль в развитии философии сыграл М. Лютер? 

- Какие изменения привнесла эпоха Возрождения? Какие по
следствия это имело? 

Средневековые представления о человеке и обществе и их кризис 
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Группа 2 анализирует новый взгляд на политику и государство, 

используя.рабочий материал и п. 2 § 3. 

Полшпика и государство: новый взгляд 
И с х о д н ы м п у н к т о м р а с с у ж д е н и й ф и л о с о ф о в В о з р о ж д е н и я и Н о в о г о 

времени выступает не общество как целое, а отдельный человек, индивид. 
Ч т о б ы обуздать его э г о и з м , требуется внешняя сила, которая и приходит 
в лице государства. 

Н. Макиавелли в своих трактатах «Государь» (1513) и «Размышления 
о п е р в о й д е к а д е Тита Ливия» (1520) различал понятия «общество» и «госу
дарство». Обозначая г о с у д а р с т в о т е р м и н о м «stato», он рассматривал е г о 
как п о л и т и ч е с к у ю ф о р м у о р г а н и з а ц и и общества. 

Целью политики ф и л о с о ф считал приход к власти и ее сохранение, соз
д а н и е стабильного государства. С у в е р е н н ы й г о с у д а р ь сам устанавливает 
з а к о н ы и м о р а л ь н ы е н о р м ы . Монарх стоит в ы ш е морали и права. 

Макиавелли отделил политику от морали. Позднее политику, о с н о в а н 
н у ю на культе насилия, б е з н р а в с т в е н н о с т и , назвали «макиавеллизмом». 
Политика, по м н е н и ю Н. Макиавелли, не д о л ж н а основываться на мораль
ных п р и н ц и п а х , д о л ж н а исходить из ц е л е с о о б р а з н о с т и , соответствовать 
опыту, п р а к т и к е , к о н к р е т н о й ситуации. Политика п о д ч и н е н а д о с т и ж е н и ю 
о п р е д е л е н н ы х целей, к о т о р ы е ставят участники политических взаимодей
ствий. В ы б о р цели зависит от обстоятельств, а не от морали. Поэтому цель 
следует с о о б р а з о в ы в а т ь со средствами, а средства - с обстоятельствами 
и результатами. Следовательно, п р и н ц и п относительности, по Н. Макиавел
ли, решает проблему с о о т н о ш е н и я целей и средств в политике. 

Английские ф и л о с о ф ы Т. Гоббс в «Левиафане» иДж. Локк в «Двух трак
татах об управлении государством», р а с с у ж д а я о причинах п р о и с х о ж д е н и я 
государства, исходили из признания о п р е д е л е н н о г о п е р и о д а д о г о с у д а р с т -
в е н н о г о развития общества, к о г д а последнее п р е б ы в а л о в естественном 
( п р и р о д н о м , первобытном) с о с т о я н и и . 

Л ю д и были тогда с в о б о д н ы , их не стесняли н и к а к и е р а м к и обществен
но-политических о г р а н и ч е н и й . О д н а к о при всей внешней привлекательно
сти такой ж и з н и во взаимоотношениях между л ю д ь м и постоянно возникали 
разногласия, п е р е р а с т а ю щ и е в к о н ф л и к т ы (по в ы р а ж е н и ю Г о б б с а - «война 
всех против всех»). 

В ы х о д о м из этой ситуации стало создание на договорной основе госу
дарства. Ему и передали л ю д и часть своих прав в обмен на о б е с п е ч е н и е 
и защиту о с н о в н ы х прав, в п е р в у ю очередь - личной б е з о п а с н о с т и . 

Но если Т. Г о б б с был с т о р о н н и к о м а б с о л ю т н о й монархии, то Дж. Локк 
считал, что верховная власть д о л ж н а быть ограничена, и одним из первых 
разработал п р и н ц и п разделения властей. Ограничения полномочий состоят 
п р е ж д е всего в том, что государство не может лишить человека какой-либо 
части его с о б с т в е н н о с т и . 

Позднее ф р а н ц у з с к и й ф и л о с о ф Ш. Монтескье сделал в ы в о д о необ
ходимости выделения третьей независимой ветви власти - с у д е б н о й . Так 
о ф о р м и л а с ь идея разделения властей. 

Вопросы и задания к тексту 
- Какие изменения произошли в рассуждениях эпохи Возрож

дения и Нового времени? 
- Охарактеризуйте и проанализируйте взгляды Н. Макиавелли. 
- Охарактеризуйте и проанализируйте взгляды Т. Гоббса. 
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- Охарактеризуйте и проанализируйте взгляды Дж. Локка 

и Ш. Монтескье. 

Политика и государство: новый взгляд 

Учение о механике, теория 

«общественного договора», разделение властей 

Группа 3 анализирует документ «Просвещение: вера в разум 

и прогресс», и п. 3 § 3. 

Просвещение: вера в разум и прогресс 
Ф р а н ц у з с к и й ф и л о с о ф Ф р а н с у а М а р и А р у э Вольтер у т в е р ж д а л , что 

«из всех ж и в ы х существ человек наиболее совершенен». Он к р и т и к у е т ре
л и г и о з н ы е в о з з р е н и я и т р е б у е т р е л и г и о з н о й с в о б о д ы . И с т о ч н и к а м и ре
л и г и и , по е г о представлениям, являются н е в е ж е с т в о , фанатизм и о б м а н . 
Вольтер п о н и м а л ч е л о в е к а к а к с у щ е с т в о о б щ е с т в е н н о е . О н у т в е р ж д а л , 
что л ю д и д о л ж н ы стремиться не к з а г р о б н о м у миру, а к д о с т о й н о й ж и з н и , 
б л а г о с о с т о я н и ю в реальном обществе. Эта цель д о с т и ж и м а при о п о р е на 
науку и п р о с в е щ е н и е . 

Он мечтает о п р о с в е щ е н н о м правителе. 
Вольтер в ы р а ж а е т о д н о из о с н о в н ы х т р е б о в а н и й восходящей б у р ж у а 

з и и - р а в е н с т в о л ю д е й . Но он понимает это равенство л и ш ь к а к полити
ч е с к о е , равенство п е р е д з а к о н о м и п р а в о м . Социальное и имущественное 
неравенство он считал п р е д п о с ы л к о й сохранения о б щ е с т в е н н о г о равно
весия и н о р м а л ь н о г о развития общества. 

Ж а н Ж а к Руссо был представителем самых низших слоев. Он критикует 
с о в р е м е н н у ю ему цивилизацию как цивилизацию неравенства и отстаивает 
тезис о том, что развитие науки н и к о и м о б р а з о м не с п о с о б с т в у е т с о в е р 
ш е н с т в о в а н и ю нравов. Это не значит, что он отвергает науку и культуру как 
т а к о в ы е . «Не с о в е р ш а ю нападение на науку, но отстаиваю добродетель». 

Там, где нет с о б с т в е н н о с т и , не может быть и несправедливости - ут
верждает ф и л о с о ф . Человек по п р и р о д е д о б р . Городская ж и з н ь извращает 
человека. О т с ю д а его п р и з ы в : назад к п р и р о д е ! Но он не против общества. 
Он за о б н о в л е н н о е общество. 

Вопросы и задания к тексту 

- Характеристика и анализ взглядов Вольтера. 

- Характеристика и анализ взглядов Руссо. 

- Какой вывод о движении общества они сделали? 
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Критика религии 

Идеал - просвещенный 

государь 

Человек добр, зло 

несет цивилизация 

Назад к природе! 

Вывод: от идеи круговорота к постулату о линейном движении 

общества 

Группа 4 анализирует документ «Становление общественных 

наук» и п. 4 § 3. 

Становление общественных паук 
При переходе к индустриальной цивилизации на п е р в ы й план стали вы

ходить э к о н о м и ч е с к и е п р о б л е м ы . Главный в о п р о с звучал так: в чем истоки 
богатства н а р о д о в , или, г о в о р я словами А.С. П у ш к и н а : «Чем г о с у д а р с т в о 
богатеет»? Не отдельный человек, а именно г о с у д а р с т в о , п о с к о л ь к у н о в о е 
время - это п е р и о д становления о б щ е н а ц и о н а л ь н ы х р ы н к о в и э к о н о м и к . 

Ответы н а д а н н ы й в о п р о с п р е д с т а в и т е л я м и р а з н ы х э к о н о м и ч е с к и х 
ш к о л давались различные, о н и представлены в таблице. 

Сравнительная характеристика экономических учений 

Взгляды Меркантилисты Физиократы А. Смит 

Источник богат
ства 

Деньги (золото, 
серебро) 

Плодородная земля 
и ее продукт 

Производительный 
труд 

Главная сфера 
экономики 

Внешняя торговля 
и промышлен
ность, произво
дящая товары 
для вывоза 

Сельскохозяйствен
ное производство 

Все сферы про
изводительности 
труда 
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Взгляды Меркантилисты Физиократы А. Смит 

Роль государства Необходим го
сударственный 
контроль за эконо
мической деятель
ностью 

Управление эко
номическим про
цессом излишне 
(процессы идут 
естественно, как 
в природе) 

Естественная сво
бода, рыночный 
механизм регули
рования 

Адам Смит ф о р м у л и р у е т о с н о в н о й з а к о н т о в а р н о г о п р о и з в о д с т в а -
з а к о н стоимости, с о г л а с н о к о т о р о м у т о в а р ы обмениваются в соответствии 
с количеством труда, в л о ж е н н о г о в их п р о и з в о д с т в о . 

Под понятием «капитал» А. Смит понимал п р е ж д е всего часть дохода, 
которая употребляется не на с о б с т в е н н ы е н у ж д ы , а на р а с ш и р е н и е произ
водства, что, в с в о ю очередь, приводит к росту о б щ е с т в е н н о г о богатства. 
Вкладывая капиталы в п р о и з в о д с т в о , л ю д и во м н о г о м о т к а з ы в а ю т себе, 
проявляя б е р е ж л и в о с т ь . П о э т о м у вполне с п р а в е д л и в о , что н е п о с р е д с т 
в е н н о м у п р о и з в о д и т е л ю п р и н а д л е ж и т о д н а часть с о з д а н н о й с т о и м о с т и , 
равная количеству в л о ж е н н о г о труда, а д р у г а я часть, п р о п о р ц и о н а л ь н а я 
в л о ж е н н о м у капиталу, п р и н а д л е ж и т его владельцу. 

Так ф о р м и р у ю т с я п р е д с т а в л е н и я А. Смита о с о ц и а л ь н о й с т р у к т у р е 
общества: 

Землевладельцы - рента (доход от передаваемой в о б р а б о т к у земли). 
Капиталисты - п р и б ы л ь (доход от в л о ж е н н о г о капитала). 
Наемные рабочие - заработная плата (доход от с о б с т в е н н о г о труда). 
А. Смит был с т о р о н н и к о м с в о б о д н о р а з в и в а ю щ е й с я , о с н о в а н н о й на 

к о н к у р е н т н ы х началах э к о н о м и к е . Естественные р ы н о ч н ы е механизмы к а к 
«невидимая рука» сбалансируют и настроят э к о н о м и ч е с к и е п р о ц е с с ы , при
ведут р а з р о з н е н н ы е и н т е р е с ы к о б щ е м у благу и п р о ц в е т а н и ю . П о э т о м у 
излишне и неразумно стремление государства «надзирать и контролировать 
хозяйственную деятельность отдельных людей». Надлежащее выполнение 
этой ф у н к ц и и «не по силам никакой человеческой мудрости и знанию», а кро
ме того, выступая в качестве контролера, государство «всегда и н е и з б е ж н о 
будет подвергаться бесчисленным обманам». Но Смит не отрицал регули
рующую роль государства, которое д о л ж н о ограждать общество от насилия 
и внешней а г р е с с и и , защищать ж и з н ь и имущество г р а ж д а н , с о д е р ж а т ь ар
мию, о р г а н ы правосудия, заботиться об образовании низших классов. При 
этом в своих расходах государство не д о л ж н о быть расточительным. 

В XVIII—XIX вв. шло ф о р м и р о в а н и е о б щ е с т в е н н ы х наук. Понятие «со
циология» было введено в употребление ф р а н ц у з с к и м ф и л о с о ф о м XIX в. 
О. Контом. Определяя место с о ц и о л о г и и в системе д р у г и х наук, Конт дал их 
о б щ у ю к л а с с и ф и к а ц и ю . «Иерархия основных наук» такова: математика - ас
т р о н о м и я - ф и з и к а - химия - биология (тоже термин Конта) - с о ц и о л о г и я . 

К а ж д а я п о с л е д у ю щ а я ступень - наука более в ы с о к о г о п о р я д к а , о с н о 
вывающаяся на законах п р е д ы д у щ е й , но и о п е р и р у ю щ а я своими с п е ц и ф и 
ч е с к и м и для д а н н о й отрасли з н а н и й з а к о н а м и . 

Конт делает с л е д у ю щ и й вывод: изучая социальные явления, следует 
учитывать законы биологического развития, а также выявлять и исследо
вать законы наблюдаемых общественных явлений, не прибегая к поиску 
сверхъестественных причин изменений. 

Конт ввел понятия «социальная статика» (состояние общества, его ос
н о в н ы е структуры) и «социальная динамика» (общественные изменения). 
О с н о в н ы м ф а к т о р о м развития он считал д у х о в н ы й рост, хотя не отрицая 
и д р у г и х ф а к т о р о в . 
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Развитие с о ц и о л о г и и XIX в. связано т а к ж е с именем а н г л и й с к о г о ф и 
л о с о ф а и с о ц и о л о г а Г. Спенсера. Так ж е , к а к и Конт, он разделял и д е ю 
э в о л ю ц и и общества как целостного организма. 

Главное направление происходящих изменений С п е н с е р видел в рос
т е м н о г о о б р а з и я внутренней д и ф ф е р е н ц и а ц и и о б щ е с т в е н н о г о развития 
(социальное расслоение, появление новых о р г а н и з а ц и й и т. д.) п р и одно
временном усилении общественных связей. 

С п е н с е р выделяет два типа общества: «военное», где сотрудничество 
л ю д е й в д о с т и ж е н и и общей цели носит принудительный характер, и «про
мышленное», в к о т о р о м сотрудничество д о б р о в о л ь н о . 

Общество к а к с о ц и а л ь н ы й о р г а н и з м , по мысли С п е н с е р а , состоит из 
трех главных систем: «производящей с р е д с т в а для ж и з н и » , «распредели
тельной», «регулятивной». Последняя включает в себя систему социального 
контроля, к о т о р ы й д е р ж и т с я на страхе. «Страх перед ж и в ы м и » п о д д е р ж и 
вает государство, а «страх перед мертвыми» - ц е р к о в ь . 

С п е н с е р а к т и в н о о т с т а и в а л и д е ю о т о м , что о б щ е с т в о н е м о ж е т 
и не д о л ж н о поглощать отдельную личность. 

В з а к л ю ч е н и е отметим, что н о в ы е идеи в с о ц и о л о г и и в XIX в. л и ш ь 
пробивали себе д о р о г у . И многими исследователями общество рассматри
валось как «организм», аналогичный о р г а н и з м а м ж и в о й п р и р о д ы . 

О б щ е с т в е н н ы е связи между л ю д ь м и на о с н о в е о б щ е с т в е н н о г о разде
ления труда. 

Обосновал теорию стоимости, разработал о б щ у ю теорию рынка. 
К а ж д ы й , работая на себя, в ы н у ж д е н работать на других, и наоборот, 

работая на других, работает на себя. 

Следовательно, труд - главный источник о б щ е с т в е н н о г о богатства. 
Недостатки о б щ е с т в е н н о г о разделения труда - усиление о д н о с т о р о н 

ности развития л ю д е й . 
Исправить это м о ж н о путем введения в с е о б щ е г о о б р а з о в а н и я . 
Существует три условия процветания государства: 
• г о с п о д с т в о частной с о б с т в е н н о с т и ; 
• невмешательство государства в э к о н о м и к у ; 
• отсутствие препятствий для развития личной инициативы. 

Взгляды Адама Смыта 
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Основной фактор развития - Общество не должно 
духовный рост поглощать личность 

Группа 5 анализирует документ «Справедливое общество и пути 

к нему» и п. 5 § 3. 

Справедливое общество и пути к нему 
Немало мыслителей в ы д в и г а л и с в о и п р о е к т ы и д е а л ь н о г о общества. 

Так появилась и развивалась социалистическая идея. Ее с т о р о н н и к и стали 
называться социалисты-утописты. Известно, что к ним в п е р в у ю очередь от
носят ф и л о с о ф о в р у б е ж а XVIIJ-XIX вв. -А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, 
называемых ПОЗДНИМИ утопистами, в отличие от ранних утопистов, мысли
телей XVI в. - Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

В своем главном п р о и з в е д е н и и « К н и ж к а поистине золотая и равно по
лезная, так и з а б а в н а я , о наилучшем у с т р о й с т в е г о с у д а р с т в а и о с т р о в е 
Утопия» Т. Мор так представляет идеальное общество. На о с т р о в е Утопия 
счастливые ж и т е л и не з н а ю т частной с о б с т в е н н о с т и , все трудятся. С об
щественных с к л а д о в берется все н е о б х о д и м о е . Д е н е г нет, золото - пре
з р е н н ы й металл, идущий на изготовление ночных г о р ш к о в и кандалов для 
п р е с т у п н и к о в . Жители г о р о д о в по о ч е р е д и переселяются в д е р е в н ю для 
сельскохозяйственных работ. 

В «Городе Солнца» Т. Кампанеллы жители т а к ж е с в о б о д н ы от частной 
собственности. Т р у д о в о й день не превышает четырех часов. П р и этом дос
тигнуто полное материальное изобилие. Для п р о д о л ж е н и я р о д а начальники 
отбирают будущих родителей:«.. .женщины статные и красивые соединяются 
только со статными и к р а с и в ы м и м у ж а м и , п о л н ы е же - с х у д ы м и , а худые -
с полными, д а б ы они х о р о ш о и с пользою уравновешивали д р у г друга». Дети 
подлежат общественному воспитанию, которое осуществляют специальные 
с л у ж а щ и е по единому р а с п о р я д к у . Преступления против власти к а р а ю т с я 
с м е р т ь ю : н а р о д «убивает или побивает о с у ж д е н н о г о камнями». 

П о з д н и е у т о п и с т ы А. Сен-Симон и Ш, Фурье, наряду с к р и т и к о й су
щ е с т в у ю щ е г о с т р о я и п р о е к т а м и б у д у щ е г о с п р а в е д л и в о г о о б щ е с т в а , 
б о л ь ш о е в н и м а н и е уделяли п е р и о д и з а ц и и всей и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а . 
Так, А. Сен-Симон выделял четыре основных этапа развития, к а ж д ы й из 
к о т о р ы х базировался на о п р е д е л е н н о й системе взглядов. 

А. Сен-Симон об этапах развития общества 
1. Первобытность и д о л о п о к л о н с т в о . 
2. Рабовладение политеизм ( м н о г о б о ж и е ) . 
3. Ф е о д а л ь н ы й с о с л о в н ы й строй монотеизм ( е д и н о б о ж и е ) . 
4. Общество индустриалов научное м и р о в о з з р е н и е . 
В о б щ е с т в е индустриалов, считал А. Сен-Симон, н е о б х о д и м о ввести 

обязательность труда, у н и ч т о ж и т ь паразитизм к р у п н ы х землевладельцев 
и капиталистов-рантье. Частная с о б с т в е н н о с т ь в о з м о ж н а , о д н а к о нельзя 
допускать злоупотребления е ю . Распределение материальных благ д о л ж н о 
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осуществляться по с п о с о б н о с т я м . Путь к новой о б щ е с т в е н н о й системе ле
ж и т через развитие производства, возрастание роли науки и п р о с в е щ е н и я , 
в с о ц и а л ь н о й р е в о л ю ц и и нет необходимости. 

Ш . Ф у р ь е п р е д л о ж и л и н у ю п е р и о д и з а ц и ю и с т о р и и . 
Ш. Фурье об этапах развития общества 

1. первобытность, 
д и к о с т ь 
патриархат, мелкое 
п р о и з в о д с т в о 

П е р и о д ы , п р е д ш е с т в у ю щ и е 
п р о и з в о д с т в е н н о й деятельности 

2. Раздробленное, обманное, 
отталкивающее п р о и з в о д с т в о 
варварство, с р е д н е е 
п р о и з в о д с т в о , 

цивилизация, к р у п н о е п р о и з в о д с т в о 
3. Социетарное, правдивое, 

привлекательное п р о и з в о д с т в о 
социантизм, простая ассоциация, 
г а р м о н и з м , с л о ж н а я ассоциация 

Итак, идеал о б щ е с т в е н н о г о развития 
с о в р е м е н н о й автору «цивилизации» до «гармонизма» будет д о в о л ь н о слож
ным и п р о й д е т через д в а п е р е х о д н ы х п е р и о д а . Р е в о л ю ц и о н н ы й с к а ч о к 
Ф у р ь е исключает. 

Вопросы и задания к тексту 

- В чем вы видите преемственность во взглядах ранних утопи

стов, Ж.Ж. Руссо и Платона? 

- Что привлекает и что отталкивает вас в нарисованной картине 

идеального общества? 

Справедливое общество и пути к нему 

гарантизм, полуас
социация 

«гармонизм». О д н а к о путь от 

Ранние социалисты-утописты 

Т. Мор и Т. Кампанелла 

Остров «Утопия» 

«Город солнца» 

Поздние социалисты-утописты 

А. Сен-Симон, Ш. Фурье, 

Р. Оуэн 

Мечты о социалистическом 

обществе, где: 

• социальная гармония; 

• общность интересов всех 

граждан; 

• свободный творческий труд; 

• равноправие; 

• плановое хозяйство; 

• распределение по труду; 

• отсутствие эксплуатации. 

Путь к такому справедливому обществу 

Развитие производства Развитие науки и просвещения 
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Группа 6 анализирует документа «Марксистское учение об об

ществе» и п. 6 § 3. 

Марксистское учение об обществе 
З а р о ж д е н и е м а р к с и з м а в с е р е д и н е XIX в. б ы л о о б у с л о в л е н о р я д о м 

ф а к т о р о в . Социальной основой появления марксизма явилось утверждение 
капитализма в З а п а д н о й Европе, рост его п р о т и в о р е ч и й , п е р в ы е м а с с о в ы е 
выступления рабочего класса во Ф р а н ц и и и Германии в 30-40-х годах XIX сто
летия. Теоретическими источниками м а р к с и з м а явились немецкая класси
ческая ф и л о с о ф и я (Г. Гегель, Л. Ф е й е р б а х ) , английская п о л и т э к о н о м и я (Д. 
Р и к а р д о , А. Смит), ф р а н ц у з с к и й у т о п и ч е с к и й с о ц и а л и з м (А. С е н - С и м о н , 
Ш. Ф у р ь е ) , а т а к ж е т р у д ы ф р а н ц у з с к и х и с т о р и к о в п е р и о д а Реставрации 
(Ф. Гизо, О. Минье). На ф о р м и р о в а н и е взглядов о с н о в о п о л о ж н и к о в н о в о г о 
учения повлияли и открытия в естествознании. 

К. Маркс и Ф. Энгельс о т к а з а л и с ь от г о с п о д с т в у ю щ е г о в н а у к е по
л о ж е н и я о том, что р е ш а ю щ а я роль в о б щ е с т в е н н о м развитии принадле
ж и т д у х о в н о й д е я т е л ь н о с т и л ю д е й . С в о и в о з з р е н и я о н и излагали т а к и м 
о б р а з о м : 

• примат о б щ е с т в е н н о г о бытия по о т н о ш е н и ю к общественному соз
н а н и ю ; 

• р е ш а ю щ а я роль материального п р о и з в о д с т в а в ж и з н и общества; 
• необходимость соответствия п р о и з в о д с т в е н н ы х о т н о ш е н и й харак

теру и у р о в н ю производительных сил; 

Производительные силы Производственные отношения 

• н е и з б е ж н о с т ь перехода от о д н о й ф о р м а ц и и к д р у г о й в результате 
к л а с с о в о й б о р ь б ы и с о ц и а л ь н о й р е в о л ю ц и и . 

О с т а н о в и м с я на э к о н о м и ч е с к и х в о з з р е н и я х К. М а р к с а . Если т е о р и я 
т р у д о в о й стоимости А. Смита стала ответом к л а с с и ч е с к о й п о л и т э к о н о м и и 
на в о п р о с , в чем истоки богатства н а р о д о в , то т е о р и ю п р и б а в о ч н о й стои
мости К. М а р к с рассматривал к а к ответ на в о п р о с : «Почему в богатом об
ществе м а с с ы , с о з д а ю щ и е материальные богатства, сами ж и в у т в нищете 
и убожестве?» 

С о г л а с н о м а р к с и з м у капиталист богатеет, а рабочий беднеет потому, 
что п е р в ы й присваивает себе неоплаченную часть труда второго. Это и есть 
капиталистическая эксплуатация. Т а к о е п о л о ж е н и е дел, в с в о ю очередь, 
является следствием э к о н о м и ч е с к и х у с л о в и й , п р и к о т о р ы х капиталист вы-
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ступает собственником средств производства, а рабочий может предложить 
н а р ы н к е л и ш ь с в о ю р а б о ч у ю силу. 

Рабочая сила как товар 

Стоимость т о в а р о в , п р о и з в о д и м ы х рабочим (новая стоимость), значи
тельно б о л ь ш е стоимости с р е д с т в е г о существования (заработной платы). 
Эта р а з н и ц а и л е ж и т в о с н о в е прибавочной стоимости. 

Н а с м е н у к а п и т а л и з м а д о л ж н а п р и й т и к о м м у н и с т и ч е с к а я ф о р м а ц и я . 
Это п р о и з о й д е т через о с т р о е п р о т и в о б о р с т в о , через р е в о л ю ц и ю . 

Вопросы и задания к тексту 

- Какие факторы подготовили учение марксизма? 

- Что нового они привнесли в социально-философское учение? 

- О каком обществе они мечтали? 

- Дайте ему характеристику. 

- Возможно ли вообще существование такого общественного 

устройства? 

Предпосылки возникновения марксизма 

Социально-экономические Теоретические Естественно-научные 

Основные положения учения: 

• примат общественного бытия по отношению к общественно

му сознанию; 

• решающая роль материального производства в жизни об

щества; 

• необходимость соответствия производственных отношений 

характеру и уровню производительных сил; 

• определяющее воздействие экономического базиса на все 

многообразие надстроечных явлений; 

• неизбежность перехода от одной формации к другой в резуль

тате классовой борьбы и социальной революции. 

Коммунистическое общество: 

• Отсутствие различий между умственным и физическим 

трудом. 

• Труд - первая необходимость. 

• Каждому по способностям, каждому по потребностям! 

• Отсутствие частной собственности. 

Потребительная стоимость Стоимость 

С п о с о б н о с т ь в п р о ц е с с е т р у д а 
создавать н о в у ю стоимость 

Стоимость средств 
существования, н е о б х о д и м ы х 
для удовлетворения потреб
ностей р а б о ч е г о и его семьи 
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Марксизм и ревизионизм 

Вопросы 
для сравнения Взгляды основоположников Взгляды Бернштейна 

Положение проле
тариата при капита
лизме 

Тенденция к абсолютному 
и относительному обнища
нию 

Медленный, но неуклонный 
рост жизненного уровня ра
бочих 

Положение сред
них слоев обще
ства 

Все большая поляризация 
общества, «размывание» 
средних слоев 

Рост числа собственников, 
разрастание среднего класса 

Отношение к демо
кратии 

При капитализме носит узко
классовый характер 

Создает условия, при которых 
ни один класс не пользуется 
политическими привилегиями 

Перспективы капи
тализма 

Неизбежная скорая гибель Капитализм имеет возможно
сти для развития и саморегу
лирования 

Пути перехода 
к социализму 

Социалистическая рево
люция 

Политика частичных реформ 

О д н и м из н а п р а в л е н и й о б щ е с т в е н н о й м ы с л и стал технократизм. О п 
ределенная г р у п п а исследователей исходит из у б е ж д е н и я , что решающим 
фактором общественного развития выступает техника, производственные 
технологии. 

Создаваемая человеческим разумом и р у к а м и техническая цивилиза
ция обладает н е з а в и с и м о с т ь ю от человека и общества, имеет с п о с о б н о с т ь 
к с а м о р а з в и т и ю , к п о с т о я н н о м п р о г р е с с у , с о в е р ш е н с т в о в а н и ю своих па
раметров. В этих условиях о с о б а я роль в обществе п р и н а д л е ж и т л ю д я м , 
владеющим научно-техническими знаниями - технократам. П р и д я к власти, 
эти л ю д и о р г а н и з у ю т к о м п е т е н т н о е у п р а в л е н и е о б щ е с т в е н н ы м и п р о ц е с 
с а м и . П р о я в л е н и я т а к о г о п о д х о д а м о ж н о найти в трудах а м е р и к а н с к о г о 
э к о н о м и с т а Д ж . Гэлбрейта (род. 1908). 

О с н о в н а я з а д а ч а о б щ е с т в а , по м ы с л и Гэлбрейта, - развитие произ
водства. При этом реальная власть распределяется м е ж д у специалистами 
п р о и з в о д с т в а и управления (менеджерами). 

Появление к о м п ь ю т е р н о й техники дало н о в ы й всплеск технократиче
ских идей. Вместе с тем сегодня немало их к р и т и к о в . Обращается внимание 
на то, что преувеличение роли техники и индустрии в целом в обществен
ном развитии п о с л у ж и л о о б о с н о в а н и е м варварского отношения к приро
де, к человеку и поставило перед с о в р е м е н н ы м человечеством проблему 
в ы ж и в а н и я . Указывается т а к ж е , что с т о р о н н и к и технократических взглядов 
н е д о о ц е н и в а ю т роль д р у г и х в а ж н ы х с т о р о н в ж и з н и общества, таких к а к 
культура, не учитывают воздействие на человека и с о ц и а л ь н у ю с ф е р у био
логических, п р и р о д н ы х ф а к т о р о в . 

Группа 7 анализирует документ «Социально-философская мысль 

XX в.» и п. 7 § 3. 

Социально-философская мысль XX е. 
М а р к с и с т с к о е учение стало о д н и м из популярных в XX в. Но о н о суще

ствовало в разных вариантах: 
1) радикальном - В.И. Л е н и н стремился убедить п а р т и ю и м а с с ы в не

и з б е ж н о с т и социалистической р е в о л ю ц и и на новом витке капитализма и ее 
в о з м о ж н о с т и в Р о с с и и ; 

2) умеренном, реформистском - Э. Бернштейн. 
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Влиятельным ф и л о с о ф с к и м направлением в XX в. стал экзистенциа
лизм. В п е р в ы е у п о м и н а н и е об э к з и с т е н ц и а л и з м е ( ф и л о с о ф и и существо
вания) появилось в к о н ц е 1920-х гг. Мало кто тогда мог п р е д п о л о ж и т ь , что 
это направление превратится в о д н о из главных д у х о в н ы х д в и ж е н и й XX в., 
а е г о с о з д а т е л и - н е м е ц к и е ф и л о с о ф ы М. Хайдеггер, К. Ясперс, ф р а н 
ц у з с к и е ф и л о с о ф ы и писатели Ж.П. Сартр, А. Камю - станут к л а с с и к а м и 
ф и л о с о ф с к о й мысли новейшей э п о х и . 

В центре внимания экзистенциалистов - п р о б л е м ы с у щ н о с т и и сущест
вования человека. Поясним эту мысль на п р и м е р е р а с с у ж д е н и я Сартра: 

1 . П р и изготовлении вещи человек предварительно ф о р м и р у е т и д е ю . 
Н а п р и м е р , р е м е с л е н н и к , и з г о т а в л и в а ю щ и й н о ж , исходит из с в о и х пред
ставлений о том, что такое «нож» и к а к о й именно н о ж сейчас надо сделать. 
В данном случае сущность предшествует существованию. 

2. Ребенок, р о д и в ш и с ь , у ж е существует, но ему еще предстоит стать 
таким, к а к и м он сделает себя сам. 

Следовательно, нет заданной природы человека, никакая внешняя сила, 
никто, кроме данного индивида, не может за него осуществить его превра
щение в человека. Это р е з к о усиливает ответственность как за с а м о г о себя, 
за то, чтобы состояться как личность, так и за все, что происходит с д р у г и м и 
л ю д ь м и . К о г д а мы г о в о р и м , что человек сам себя выбирает, то тем с а м ы м 
мы т а к ж е хотим сказать, что, в ы б и р а я себя, мы в ы б и р а е м всех л ю д е й . . . 
Если я, н а п р и м е р , рабочий и р е ш а ю вступить в х р и с т и а н с к и й п р о ф с о ю з , 
а не в к о м м у н и с т и ч е с к у ю п а р т и ю , если я этим вступлением хочу показать, 
что п о к о р н о с т ь судьбе - наиболее подходящее для человека решение, что 
царство человека не на земле, - то это не т о л ь к о мое личное дело: я хочу 
быть п о к о р н ы м ради всех, и, следовательно, мой п о с т у п о к затрагивает все 
человечество. 

Итак, по м н е н и ю экзистенциалистов, человек внутренне свободен, его 
трудный удел - быть всегда в пути, постоянно заботиться об обретении своей 
сущности. Но нести бремя с в о б о д ы нелегко. Человек м о ж е т отказаться от 
нее, стать к а к все, но в этом случае он перестает быть л и ч н о с т ь ю . 

Вопросы и задания к тексту 

- Какие направления марксизма развиваются в XX веке? 

- Дайте им сравнительную характеристику. 

- Охарактеризуйте и проанализируйте технократизм. 

- Охарактеризуйте и проанализируйте экзистенциализм. 
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III. Итог урока 
- Повторим новый материал. Заполним обобщающую таблицу. 

Развитие знаний об обществе 

Источник теории Основные положения 

Мыслители нового 

времени Т. Гоббс 

и Дж. Локк (XVI-

XVII вв.) 

Теория «общественного договора». 

Различия во взглядах Гоббса на природу государ

ства. Идея Локка о разделении властей 

Философы-прос

ветители Вольтер, 

Ж.Ж. Руссо 

Принцип политического равенства людей. 

Причины появления теории «общественного до

говора». Идея социального равенства 

А. Смит Теория трудовой стоимости. 

Основные условия процветания государства. 

Социальная структура общества. 

Роль рынка 

Социалисты-уто

писты: Сен-Симон, 

Фурье, Оуэн 

Основные черты идеального общественного строя 

(социализма). 

Критика капитализма. 

Попытка Оуэна на практике реализовать свои идеи. 

Утопизм их взглядов 

О. Конт, Г. Спенсер Введение понятия «социология». 

Выделение двух типов общества: «военного» 

и «промышленного» 

К. Маркс, Ф. Эн

гельс 

Законы общественного развития. 

Теория прибавочной стоимости. 

Теория социалистической революции. 

Учение о высшей фазе общественного развития. 

Дискуссия о роли марксизма в современном мире 

Маркеисты Возникновение различных марксистских течений. 

Реформистское крыло в марксизме. 

Радикальное направление в марксизме 

Западная филосо

фия XX в. 
Теории, рассматривающие решающие факторы 

общественного развития. 

Технократическая теория (Гэлбрейт). 

Теории, определяющие сущность человека и его 

удел: экзистенциализм (Сартр) 

Домашнее задание 
Выучи т е § 3, выполни т е з адания . 
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Уроки 10-12. Из истории русской 
философской мысли 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «цивилизаци-

онный подход», «культурный раскол», «цивилизация догоняющего 

типа», «всеединство», «деизм», «культурный тип»; ознакомить с ха

рактеристикой общественной мысли России; развивать у учащихся 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию соци

альной информации по теме, сравнивать, анализировать, делать вы

воды, рационально решать познавательные и проблемные задания, 

работать с документами; способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Тип урока: урок лабораторного типа. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Как и у всякого явления культуры, у философии есть своя нацио

нальная почва, свои этнические очертания. В чем же особенности 

русской общественной и философской мысли? 

Можно ли понять до конца свою страну, свой народ, не позна

комившись с теми глубокими мыслями, которые вырабатывались 

в течение долгого времени существования Российского государства, 

не узнав имена столь замечательных мыслителей-философов, судьба 

которых не всегда была к ним милостива? 

Ответ на эти вопросы мы и будем искать на наших уроках. 

Тема урока «Из истории русской философской мыли». Мы по

знакомимся со следующими вопросами: 

1. Русская философская мысль XI-XVIII вв. 

2. Философские искания XIX в. 

3. Цивилизационный путь России: продолжение споров. 

II. Новый материал 

По мнению многих исследователей, формирование филосо
фии как самостоятельной, систематизированной области знаний 
относится к XIX в. Но это не значит, что философская мысль до 
этого времени не развивалась. Предлагаю исследовать процесс 
формирования общественной и исторической мысли, которая 
складывалась на протяжении существования и развития Русско
го государства. 

Отечественная философия формировалась и развивалась на про
тяжении ряда исторических эпох - от Средневековья до настоящего 
времени. В истории отечественной философии обычно выделяют 
следующие этапы: 
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Этап Период Характеристика 

I XI-XVII вв. Становление русской философии 
(предфилософия) 

II XVIII в. Философия в России XVIII в. 

III Конец XVIII - первая поло
вина XIX в. 

Становление русской философии 
как науки 

IV Вторая половина XIX - на
чала XX в. 

Развитие и расцвет русской фило
софской мысли 

V С 20-х гг. XX в. Современная отечественная фило
софия 

Особенностью работы на нашем уроке станет изучение докумен
тов из разных исторических эпох. 

1. Русская философская мысль XI-XV1H вв. 

Истоки русской философской мысли уходят в XI в., когда Киев

ская Русь посредством крещения приобщилась к духовному насле

дию христианского мира. Опираясь на эти произведения, некоторые 

представители русского духовенства, как отмечает исследователь 

русской философии Н.О. Лосский, «предприняли попытки продол

жить богословские и философские труды византийцев». 

Так как философия в тот период практически сливалась с рели

гией, то вопросы о мироздании, о человеке и его месте в природе 

и обществе рассматривались в древних летописях, сказаниях и по

вестях: в проповедях, поучениях, молениях, где они переплетались 

с разного рода историческими сведениями и, как правило, облека

лись в религиозную форму. 

К такого рода размышлениям можно отнести труды первого ки

евского митрополита «русина» Иларыона (XI в.). Он развивал уче

ние о смене в мировой истории ветхозаветной эпохи закона эпохой 

благодати. Принимая благодать как божественный духовный дар, 

человек, по его мнению, должен возложить на себя и большую нрав

ственную ответственность. Русская земля включалась Иларионом 

в общемировой процесс торжества «истины и благодати». 

Внимательно прочитайте отрывок из его произведения «Слово 

о Законе и Благодати», которая известна как проповедь, произнесен

ная им в 1038 г. перед княжеской семьей Владимира Святославича. 
О , п о д о б н ы й в е л и к о м у К о н с т а н т и н у , р а в н о у м н ы й , р а в н о х р и с т о л ю -

б и в ы й , р а в н о чтящий служителей Его! Он со святыми отцами Н и к е й с к о г о 
с о б о р а з а к о н л ю д я м устанавливал, ты ж е , с н о в ы м и нашими отцами епи
с к о п а м и сходясь часто, с глубоким смирением совещался, как в людях этих, 
н о в о п о з н а в ш и х Г о с п о д а , з а к о н уставить. Он ц а р с т в о э л л и н о в и римлян 
Богу п о к о р и л , ты же - Русь. И вот уж не только у них, но и у нас Христос 
царем зовется. Он с матерью с в о е ю Еленой крест из Иерусалима принес, 
по всему миру с в о е м у его разнеся, веру утвердил. Ты же с б а б к о ю с в о е ю 
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Ольгой, принеся крест из н о в о г о Иерусалима, Константина града, по всей 
земле своей его поставив, утвердил веру, ибо ты п о д о б е н ему. 

- Подтвердите выводы Илариона о включении Руси в общеми

ровой процесс. 

- С кем сравнивает автор отрывка русского князя? Зачем? 

- Сделайте общие выводы о взглядах первого митрополита 

«русина». 

Общественную мысль на Руси развивали и первые князья. Так, 

продолжил развивать мысли об обоснованности включения Русской 

земли в общемировой процесс, а также изложил свои взгляды об 

основных правилах жизнедеятельности человека, политического 

деятеля князь Владимир Мономах. 

- Внимательно прочитайте отрывок из его «Поучения», кото

рый представлен в переводе и ответьте на вопросы к нему, 

выполните задания. 
В с е г о . . . более убогих не забывайте, но, н а с к о л ь к о можете, по силам 

к о р м и т е и подавайте сироте и вдовицу о п р а в д ы в а й т е сами, а не давайте 
сильным губить человека. Ни п р а в о г о , ни в и н о в н о г о не убивайте и не по
велевайте убить е г о , если и будет п о в и н е н с м е р т и , то не губите н и к а к о й 
х р и с т и а н с к о й д у ш и . Говоря что-либо, д у р н о е или х о р о ш е е , не клянитесь 
Б о г о м , не к р е с т и т е с ь , ибо нет тебе в э т о м н и к а к о й н у ж д ы . Если же вам 
придется к р е с т целовать братии или кому-либо, то, п р о в е р и в с е р д ц е свое, 
на чем м о ж е т е устоять, на том и целуете, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, 
п р е с т у п и в , не п о г у б и т ь д у ш и с в о е й . Е п и с к о п о в , п о п о в и и г у м е н о в чтите, 
и с л ю б о в ь ю принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, 
и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. 
Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме... Старых чтите, как отца, 
а молодых, как братьев. В д о м у своем не ленитесь, но за всем сами наблю
дайте; не полагайтесь на тиуна или на о т р о к а , чтобы не посмеялись прихо
дящие к вам, ни над д о м о м вашим, ни над о б е д о м вашим. На войну выйдя, 
не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, 
ни с п а н ь ю ; с т о р о ж е й сами назначайте, и ночью, расставив с т р а ж у со всех 
с т о р о н , о к о л о в о и н о в ложитесь, а вставайте рано; а о р у ж и я не снимайте 
с себя второпях, не оглядевшись по лености, внезапно ведь человек поги
бает. Л ж и остерегайтеся, и пьянства, и блуда, от того ведь д у ш а погибает 
и тело. Куда бы вы ни д е р ж а л и путь по своим землям, не давайте о т р о к а м 
причинять в р е д ни с в о и м , ни ч у ж и м , ни селам, ни посевам, чтобы не стали 
проклинать вас. К у д а же пойдете и где остановитесь напоите и накормите 
нищего, более же всего чтите гостя, о к у д а бы к вам ни пришел, п р о с т о л ю 
д и н ли, или знатный, или п о с о л ; если не можете почтить его п о д а р к о м , - то 
пищей, питьем: ибо о н и , проходя, прославят человека по всем землям, или 
д о б р ы м , или злым. Больного навестите, п о к о й н и к а проводите, ибо все мы 
с м е р т н ы . Не пропустите человека, и поприветствовав его, и д о б р о е слово 
ему молвите. Ж е н у с в о ю любите, но не давайте ей власти над с о б о й . .. .Что 
умеете х о р о ш е г о , то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь, как отец 
мой, д о м а сидя, знал пять я з ы к о в , оттого и честь от д р у г и х стран. Л е н о с т ь 
ведь всему мать: что кто умеет, то будет, а чего не умеет, тому не научится. 
Д о б р о же творя, не ленитесь ни на что х о р о ш е е , ...пусть не застанет вас 
солнце в постели. Так поступал отец мой б л а ж е н н ы й и все д о б р ы е м у ж и 
с о в е р ш е н н ы е . 
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Вопросы и задания к тексту 

- Изложите основные правила жизнедеятельности по Влади

миру Мономаху. 

- Составьте идеальный портрет князя в представлении совре

менников Владимира Мономаха. 

- Согласны ли вы с ним? Свое мнение обоснуйте. 

Таким образом, определенным итогом развития философии Ки

евской Руси стала выработка принципиально новых (по сравнению 

с дохристианскими) взглядов: 

• на мир как на творение Бога; 

• на человеческую историю как на арену борьбы Божественной 

благодати и козней дьявола; 

• на человека как двойственное существо, состоящее из брен

ного (тленного, преходящего) тела и бессмертной души; 

• начинают складываться идеи о роли сильного князя и верных 

подданных; 

• о причастности Руси к всемирному развитию, 

• о моральных нормах и принципах. 

- Работая с материалами учебника на с. 39, проследите, как 

развивалась мысль русских общественных деятелей на втором 

этапе развития философских знаний в период становления 

и укрепления Московского царства. * 

- Каким образом и в связи с какими обстоятельствами древний 

идеал Святой Руси нашел свое новое развитие в период ста

новления и развития Московского царства? 

- Охарактеризуйте и проанализируйте сложившуюся в это вре

мя «теорию третьего Рима». 

- Кто ее автор? 

- Какое значение имела данная теория для развития нашего 

государства? Свой ответ аргументируйте, привлекая знания 

по истории Руси. 

- Когда начался процесс постепенного обособления философии 

от богословия? 

- Где и как происходил данный процесс? 

- С какими именами он связан? 

- Покажите положительные и отрицательные последствия про

цесса обособления философии от богословия. 

В XVII в. появляются новые философские взгляды. Они связаны 

с именем Юрия Крижанича, сторонника «славянского единства». Он 

выдвигал программу преобразований в Московском государстве. 

Главный его труд «Политика» (1663-1667), где впервые в русской 

мысли политика была представлена как наука. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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- Познакомьтесь с фрагментом его произведения «Политика», 

ответьте на вопросы к нему. 
1. Из всех м и р с к и х наук самая благородная наука и всем г о с п о ж а - это 

политика, или королевская мудрость. Из всех (наук) она наиболее пристойна 
королям и их советникам. Ибо п о д о б н о тому, как в теле человеческом сила 
с о д е р ж и т с я в руках, б ы с т р о т а в ногах, (а) разум в голове, так и в д у х о в н о м 
теле всего н а р о д а р а з н ы е с в о й с т в а р а з д е л е н ы м е ж д у р а з н ы м и частями. 
Сила - у в о и н о в , богатство - у т о р г о в ц е в , а государственная мудрость пре
бывает более всего у короля и его советников. 

2. Началом и основанием политической мудрости являются с л е д у ю щ и е 
д в е п о с л о в и ц ы или д у х о в н ы е з а п о в е д и : «Познай с а м о г о себя», «Не в е р ь 
ч у ж е с т р а н ц а м » . И б о (это) с ч и т а л о с ь с а м ы м г л а в н ы м из п о у ч е н и й с е м и 
м у д р е ц о в , и над д в е р я м и х р а м а А п о л л о н а ( к о т о р о г о я з ы ч н и к и считали 
б о г о м мудрости) н а п и с а н о б ы л о это п о у ч е н и е : «Познай с а м о г о себя». То 
же г о в о р и т и С о л о м о н : «Мудрость р а з у м н о г о ч е л о в е к а - п о н и м а н и е пути 
с в о е г о » . И б о так ж е , к а к в р а ч , н е п о н я в ш и й б о л е з н и , н е м о ж е т л е ч и т ь 
человека, так и политик, к о т о р ы й не знает с а м о г о себя и с в о и х сил и сла
б о с т е й , в о в е к и не м о ж е т судить о с а м о м себе, п р а в и л ь н о вести с в о и дела 
и з а б о т и т ь с я о с в о и х н у ж д а х . Но и н о г д а то, что он сочтет л е к а р с т в о м , 
о к а ж е т с я о т р а в о й , а т о г о , что на деле будет л е к а р с т в о м , он будет бояться 
к а к о т р а в ы . 

3. Первая помеха общему благу - это незнание самого себя: к о г д а л ю д и 
с л и ш к о м любят самих себя и с в о и п о с т у п к и и обычаи и считают себя силь
ными, богатыми (и) м у д р ы м и , не будучи т а к о в ы м и . Платон об этом пишет 
такими словами: «Излишняя л ю б о в ь к самому себе бывает п р и ч и н о й всех 
л ю д с к и х бед. Ибо п о с к о л ь к у л ю д и любят самих себя больше, чем истину, 
они в о в е к и не могут понять, что д у р н о и что хорошо». < . . . > 

П о з н а н и е истины и политическая мудрость сначала и до к о н ц а в том 
и состоят, чтобы познать самих себя, то есть п р и р о д у , и нрав, и состояние 
н а р о д а и с т р а н ы нашей. 

4 . К а к политик познает с а м о г о себя? К о р о л е в с к и й с о в е т н и к д о л ж е н 
п р е ж д е в с е г о познать п р и р о д н ы е качества с в о е г о н а р о д а , то есть (его) 
п р и р о д н ы й нрав, таланты и недостатки, д о с т о и н с т в а и п о р о к и и все, к чему 
наши люди от р о ж д е н и я с п о с о б н ы или н е с п о с о б н ы . Он д о л ж е н (во-первых) 
оценить, и сравнить, и сопоставить обличие, склад, о д е ж д у , н р а в ы и богат
ство иных н а р о д о в и нашего народа. 

Во-вторых, познать п р и р о д н ы е условия нашей с т р а н ы или богатство 
и бедность наших полей: чем земля обильна, чем (она) бедна и чего лишена, 
что могла бы и чего не может уродить. 

В-третьих, познать наше ж и т и е : чем о н о бедно и чем о н о славно, срав
нив его с ж и т и е м д р у г и х н а р о д о в и установив, в чем наше ж и т и е м о ж е т 
считаться беднее, а в чем славнее жития соседних н а р о д о в . 

В-четвертых, познать силу и слабость нашу: в чем мы сильнее и в чем 
слабее того или и н о г о народа. 

В-пятых, познать отечественное правление или отечественные з а к о н ы 
и обычаи и д р е в н е е и н ы н е ш н е е состояние народа: что в законах, в о б ы 
чаях и стародавних г о с у д а р с т в е н н ы х указах установлено х о р о ш о и что -
плохо. 

В-шестых, познать силу и слабость всего королевства: что б е з о п а с н о 
и что о п а с н о для королевства, кто наши с о с е д и , друзья (и) враги, к а к о в ы 
их с и л ы , ж е л а н и я и д у м ы , какая польза и к а к о й вред нам от них о б ы ч н о 
бывает или м о ж е т еще быть впереди. 
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В-седьмых, познать с п о с о б использования с в о е г о богатства или знать, 
как пользоваться с в о и м д о б р о м , к о т о р о е о т п р и р о д ы д а н о б о г о м н а р о д у 
и земле нашей, и уметь сохранить его. То есть надо направлять у м ы и р у к и 
п о д д а н н ы х ко всему тому, на что о н и п р и г о д н ы и с п о с о б н ы и что м о ж е т 
быть п о л е з н ы м для н а р о д н о г о блага. А з е м л ю возделывать так, чтобы мы 
взяли от нее все п л о д ы , к а к и е она только может уродить. 

В-восьмых, с к р ы в а т ь от иных н а р о д о в т а й н ы н а р о д а и к о р о л е в с т в а 
нашего. С к р ы в а т ь н е и с к у с н о с т ь и всякие общие п о р о к и нашего племени. 
С о б л ю д а т ь д о с т о и н с т в о и славу н а р о д н у ю . 

В-девятых, уметь различать р а з н ы е с о в е т ы . Ибо н е к о т о р ы е с о в е т ы , 
полезные какому-либо иному народу, могли бы и нам быть полезны. А иные 
советы полезны для д р у г и х н а р о д о в , а для нас были бы в р е д н ы . И н ы е (со
веты) для Д р у г и х в р е д н ы , а для нас могли бы быть полезны. Все это м о ж н о 
понять благодаря о б д у м ы в а н и ю п р и ч и н . . . 

Вопросы и задания к тексту 

- Почему из всех наук самой благородной автор называет ко

ролевскую мудрость - политику? 

- Что он считает началом политической мудрости? 

- Что может служить помехой на этом пути? 

- В чем состоит суть политической мудрости, с точки зрения 

автора? 

- Согласны ли вы с мыслями автора? 

Следовательно, в произведениях философской мысли на данном 

этапе сильное влияние продолжает оказывать религия, но уже начи

нается процесс постепенного отхода философии от богословия. 

В политической философии сформировался взгляд на светскую 

власть, высшее назначение которой - сохранение единственного, истин

ного, православного христианства. Искусство власти виделось в реше

нии главной задачи - утверждении идеала «Москва - третий Рим». 

В XVII в. политическая философия получает дальнейшее раз

витие, появляются произведения, в которых авторы размышляют 

над проблемами управления государства. 

А сейчас мы постараемся исследовать процесс формирования 

философских знаний на четвертом его этапе. Значительные переме

ны, происходившие в российском обществе в XVIII в., охватили все 

его сферы, в том числе и духовную. В этот период трудятся такие 

общественные деятели и самобытные мыслители, как Ф. Прокопо-

вич, В.Н. Татищев, И.Г. Посошков, А.Д. Кантемир, М.В. Ломоносов. 

Давайте познакомимся с их творчеством. 

Итак, Феофан Прокопович. Исследователи считают, что он был 

одним из первых философов-деистов - сторонником учения, соглас

но которому природа, созданная Богом, затем начала самостоятель

ное развитие. 

- Познакомьтесь с фрагментом произведения Ф. Прокоповича 

«Владимир» и ответьте на вопросы к нему. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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П р е к р а с н ы й князь, о себе подумай. Видишь, к а к и е советы тебе д а ю . 
Первое, весь мир развалится, если наша вера будет предана: об этом нас 
п р е д у п р е ж д а л и святые п р о р о к и , в песнях и древних сказаниях, еллинские 
д е в ы , получившие от Бога проницательный ум. Это, царь, у т в е р ж д а ю т муд
р е ц ы , м н о г и е ч у д е с а и з в е с т н ы и м н о г и е за речи с в о и к р о в ь п р о л и в а л и , 
терпели нищету, изгнание, темницы, о к о в ы . И все н у ж д ы эти терпели, б ы л и 
г о т о в ы п р е д п о ч е с т ь богатство, славу и в е л и к о е к н я ж е с к о е звание. А ка
к о в же и с т о ч н и к всей э т о й н у ж д ы и с к о р б и , б о л е з н е й и р а с п р е й , б р а н и 
и б о р ь б ы , о п у с т о ш е н и я и у н и ч т о ж е н и я ; сама смерть т о г о же к о р н я , а что 
страшнее смерти есть? 

Неразумный человек всегда будет темный, от темноты той слепой, на 
земле творит то, что сам не понимает. Сознательно г о р е мало кто творит 
и этим сам становится с к в е р н ы м идолом. 

Так во всем м и р е п р о и с х о д и т у всех народов, к р о м е иудей. 
Погубить м о ж е ш ь все дело сам. Но смотри, к а к о й наш Бег милостивый, 

не позволит л ю д я м погибнуть, остановит оступившихся, не з н а ю щ и х пути 
направит, заблудившихся вернет, да еще вознаградит. 

С Б о г о м п р е с т у п л е н и й и з б е ж и т ч е л о в е к . К о н е ч н о , ни а н г е л , ни че
л о в е к н е м о ж е т п р е о д о л е т ь э т о - э т о п о д с и л у т о л ь к о Б о г у , к о т о р ы й 
сам ( у д и в и т е л ь н а я вещь!) э т и м з а й м е т с я . И с м о т р и , к а к все м у д р о ! Сам 
Б о г , ч т о б ы п р и н я т ь о б р а з ч е л о в е к а , п р о ш е л д е в и ч ь ю у т р о б у , и стал 
ч е л о в е к о м , в е д и н о м л и ц е с в я з а в с в о е м Б о г а и ч е л о в е к а . Его и н а з ы 
в а ю т Х р и с т о с , тот, что п о с т р а д а л и п р и н я л на с е б я г н е в Б о ж и й , тот, что 
с м е р т и ю с в о е й а д о в о й с п а с нас, тот, что н а у ч и л нас. Вот т а к о б э т о м 
м ы д у м а е м . 

И сказал нам, что один есть Бог истинный, но лица тройственного: отец, 
с ы н и дух святой. 

Отцу п р и с у щ е р о ж д а т ь от недр сына, заботиться о нем. С ы н же плоть 
взял ч е л о в е ч е с к у ю от д е в ы , и от э т о г о пострадал, был на кресте распят. 
Умер и п о х о р о н е н был, в о с к р е с и м н о г о сделал славных дел и поднялся на 
небо в б о ж е с т в е н н у ю обитель. 

Вопросы и задания к тексту 

- Докажите, что Прокопович мыслитель-деист? 

- Какие советы дает философ правителю? 

- Согласны ли вы с ними? Свой ответ аргументируйте. 

Не менее замечательным мыслителем данного периода являл

ся В.Н. Татищев, блестящий историк и публицист. В своем труде 

«История Российская с самых древнейших времен», он, опираясь 

на летописи и документы, попытался не только излагать факты, но 

и сделать широкие обобщения. Он уповает на Разум человека. Его 

произведение «разговор двух приятелей о пользе науки и учили

щах» представляет собой свод русской политической, философской, 

педагогической мысли. «Разговор» написан в форме диалога двух 

собеседников, один из которых задает вопросы, а другой на них 

отвечает. В этих ответах и содержится изложение взглядов и мыслей 

В.Н. Татищева, сторонника Просвещения. 

Лнтиох Дмитриевич Кантемир - русский поэт, дипломат. По 

словам Г.В. Плеханова, «был одним из самых первых того време-
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ни писателей, вплотную подходивших к философским вопросам». 
Кантемира всего более занимали проблемы нравственности. 

- Познакомьтесь с отрывком его произведения и ответьте на 
вопросы к нему. 

Из «Писем о природе человека» 
. . .Ставши в о л ь н ы м , я с к а з а л : воля моя в с о в е р ш е н н о й моей власти 

и что сам Бог дал мне ее с такой силой, что я могу куда хочу обращати, что 
я не так у ч р е ж д е н , как существа д р у г и е , и чтобы я сам учредил себя; я по
нимаю, что ежели п е р в о е существо, п р е д у п р е ж д а я меня, влагает д о б р у ю 
в о л ю , я о с т а ю с ь властен о т к и н у т ь о н о е в к о р е н е н и е , к а к бы о н о с и л ь н о 
ни было, не допустить до действия и указать мое согласие, и п о н и м а ю то, 
что к о г д а е г о я о т в р а щ а ю и о н о мне п о л е з н о , то с о с т о и т в моей власти 
и не отвращати, власно как я с о в е р ш е н н у ю власть имею встать, к о г д а с и ж у , 
и затворить глаза, к о г д а гляжу, или всякий вид, прельщая меня, м о ж е т и за
ставить себя хотеть; р е з о н ы хотения тако представят себя в с в о е й пущей 
силе. П е р в о е существо м о ж е т так же меня привлекать, я хотеть не хотеть 
власть еще имею. 

Вопросы и задания к тексту 

- Что подразумевает автор под волей? 
- Каково у него отношение к воле? 
- Согласны ли вы с ним? Почему? 
Таким образом, результатом развития общественно-философской 

мысли конца XVII-XVIII веков можно считать обретение ею каче
ственно новой формы. 

На смену тем или иным вариантам христианско-православной 
философии приходит деизм - философское учение, в котором при
знается существование Бога как мирового разума, сконструиро
вавшего целесообразную «машину» природы и давшего ей законы 
и движение, не отвергается дальнейшее вмешательство Бога в са
мостоятельное движение природы и не допускается иных путей 
к познанию, кроме разума человека. 

Оригинальные поиски русской философской мысли в этот пе
риод связаны с осмыслением места человека в системе природных 
связей и закономерностей. Это характерно для творчества таких 
мыслителей, как М.М. Щербаков, А.Н. Радищев. 

2. Философские искания XIX в. 
У истоков оригинальной русской философии данного периода 

стоял Петр Аркадьевич Чаадаев, автор знаменитых «Философиче
ских писем». Именно он построил систему, которая сочетала глу
бокую религиозность и установку на самоценность человеческой 
личности. Его «Философические письма» не оставили равнодушны
ми современников, продолжают волновать они и нас сегодня. В них 
философ задумался о пути России, о ее отсталости, отлучении от 
«всемирного воспитания человеческого рода», о том, что именно 
Запад избран Провидением для осуществления наших целей. 
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Но его мысли не всем понравились... Даже друзья обвинили его 

в антипатриатизме. И тогда философ пишет в 1837 г. «Апологию 

сумасшедшего» в ответ на данные оскорбительные обвинения, где 

пытается объяснить лучше свою позицию. 

- Внимательно прочитайте отрывок из данного произведения 

и ответьте на вопросы к нему. 

Из «Апологии сумасшедшего» 
М и р и с к о н и делился на д в е части - Восток и Запад. Это не т о л ь к о гео

г р а ф и ч е с к о е деление, но т а к ж е и п о р я д о к вещей, о б у с л о в л е н н ы й с а м о й 
п р и р о д о й р а з у м н о г о существа: э т о - д в а п р и н ц и п а , с о о т в е т с т в у ю щ и е д в у м 
д и н а м и ч е с к и м силам п р и р о д ы , д в е идеи, о б н и м а ю щ и е весь ж и з н е н н ы й 
строй ч е л о в е ч е с к о г о рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, з а м ы к а я с ь в са
мом себе, с о з и д а л с я ч е л о в е ч е с к и й ум на В о с т о к е ; р а с к и д ы в а я с ь вовне, 
излучаясь во все с т о р о н ы , б о р я с ь со всеми препятствиями, развивается 
он на З а п а д е . По этим п е р в о н а ч а л ь н ы м д а н н ы м естественно с л о ж и л о с ь 
о б щ е с т в о . На В о с т о к е мысль, у г л у б и в ш и с ь в самое себя, уйдя в тишину, 
с к р ы в ш и с ь в п у с т ы н ю , предоставила о б щ е с т в е н н о й власти р а с п о р я ж е н и е 
всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нуж
ды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на п р и н ц и п е 
права: тем не менее и в той, и в д р у г о й с ф е р е ж и з н ь была сильна и пло
д о т в о р н а ; там и з д е с ь человеческий разум не имел недостатка в в ы с о к и х 
вдохновениях, глубоких мыслях и в о з в ы ш е н н ы х созданиях. П е р в ы м высту
пил В о с т о к и излил на з е м л ю п о т о к и света из г л у б и н ы с в о е г о у е д и н е н н о г о 
созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, 
своим ж и в ы м словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, к о н 
чил начатое В о с т о к о м и, наконец, поглотил его в своем ш и р о к о м обхвате. 
Н о н а В о с т о к е п о к о р н ы е у м ы , к о л е н о п р е к л о н е н н ы е п е р е д и с т о р и ч е с к и м 
а в т о р и т е т о м , и с т о щ и л и с ь в б е з р о п о т н о м с л у ж е н и и с в я щ е н н о м у для них 
принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, 
не д о г а д ы в а я с ь о новых судьбах, к о т о р ы е готовились для них; между тем 
на З а п а д е о н и шли г о р д о и с в о б о д н о , преклоняясь т о л ь к о п р е д авторите
том разума и неба, останавливаясь только п р е д неизвестным, н е п р е с т а н н о 
устремив в з о р в б е з г р а н и ч н о е будущее. И здесь они еще идут в п е р е д - вы 
это знаете; и вы знаете т а к ж е , что со времени Петра Великого и мы думали, 
что идем вместе с н и м и . < . . . > 

Мы ж и в е м на в о с т о к е Е в р о п ы - это верно, и тем не менее мы н и к о г д а 
не п р и н а д л е ж а л и к Востоку. У В о с т о к а своя история, не имеющая ничего 
о б щ е г о с нашей. Ему п р и с у щ а , к а к мы т о л ь к о что видели, п л о д о т в о р н а я 
идея, которая в свое время обусловила громадное развитие разума, которая 
исполнила с в о е назначение с удивительной с и л о ю , но к о т о р о й у ж е не су
ж д е н о с н о в а проявиться на м и р о в о й сцене. Эта идея поставила д у х о в н о е 
начало во главу общества; она подчинила все власти одному ненарушимому 
высшему з а к о н у - з а к о н у и с т о р и и ; о н а г л у б о к о разработала систему нрав
с т в е н н ы х и е р а р х и й ; и хотя о н а о с в о б о д и л а ее от в с я к о г о в н е ш н е г о воз
действия и отметила печатью удивительной г л у б и н ы . У нас не б ы л о ничего 
п о д о б н о г о . Д у х о в н о е начало, неизменно п о д ч и н е н н о е светскому, н и к о г д а 
не утвердилось на в е р ш и н е общества; и с т о р и ч е с к и й з а к о н , традиция, ни
к о г д а не получал у нас и с к л ю ч и т е л ь н о г о г о с п о д с т в а ; ж и з н ь н и к о г д а не уст
раивалась у нас н е и з м е н н ы м о б р а з о м ; н а к о н е ц , н р а в с т в е н н о й и е р а р х и и 
у нас н и к о г д а не б ы л о и следа. 
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Д е л о в том, что мы еще н и к о г д а не рассматривали нашу и с т о р и ю с ф и 
л о с о ф с к о й т о ч к и з р е н и я . Ни о д н о из великих с о б ы т и й нашего националь
н о г о существования не б ы л о д о л ж н ы м о б р а з о м х а р а к т е р и з о в а н о , ни о д и н 
из великих п е р е л о м о в нашей истории не был д о б р о с о в е с т н о о ц е н е н . . . 

Я сказал т о л ь к о и п о в т о р я ю , что п о р а б р о с и т ь я с н ы й взгляд на наше 
п р о ш л о е , и не затем, чтобы извлечь из него старые, истлевшие р е л и к в и и , 
старые идеи, п о г л о щ е н н ы е временем, старые антипатии, с к о т о р ы м и д а в н о 
п о к о н ч и л з д р а в ы й с м ы с л наших г о с у д а р е й и с а м о г о народа, но для того, 
чтобы узнать, как мы д о л ж н ы относиться к нашему прошлому. Именно это 
я и пытался сделать в труде, к о т о р ы й остался н е о к о н ч е н н ы м и к к о т о р о м у 
статья, так с т р а н н о задевшая наше национальное тщеславие.. . 

Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я л ю б л ю с в о ю страну, ж е л а ю 
ей славы, у м е ю ценить в ы с о к и е качества моего народа; но верно и то, что 
патриотическое чувство, о д у ш е в л я ю щ е е меня, не с о в с е м п о х о ж е на то, чьи 
к р и к и нарушили мое с п о к о й н о е существование и с н о в а в ы б р о с и л и в о к е а н 
л ю д с к и х треволнений м о ю ладью, п р и с т а в ш у ю у п о д н о ж ь я креста. 

Я не научился л ю б и т ь с в о ю р о д и н у с з а к р ы т ы м и глазами, с п р е к л о 
н е н н о й г о л о в о й , с з а п е р т ы м и устами. Я нахожу, что человек м о ж е т быть 
полезен с в о е й стране т о л ь к о в том случае, если ясно видит ее; я д у м а ю , 
что время слепых влюбленностей п р о ш л о , что теперь мы о б я з а н ы р о д и н е 
истиной. Я л ю б л ю мое отечество, к а к Петр Великий научил меня л ю б и т ь 
его. Мне ч у ж д , п р и з н а ю с ь , этот б л а ж е н н ы й патриотизм, этот патриотизм 
лени, к о т о р ы й приспособляется все видеть в р о з о в о м свете и носится со 
с в о и м и иллюзиями и к о т о р ы м , к с о ж а л е н и ю , страдают теперь у нас многие 
д е л ь н ы е умы. Я полагаю, что мы п р и ш л и после д р у г и х для того, чтобы де
лать лучше их, чтобы не впадать в их о ш и б к и , в их з а б л у ж д е н и я и суеверия. 
Тот о б н а р у ж и л б ы , по-моему, г л у б о к о е н е п о н и м а н и е роли, в ы п а в ш е й нам 
на д о л ю , кто стал бы утверждать, что мы о б р е ч е н ы кое-как повторять весь 
д л и н н ы й ряд безумств, с о в е р ш е н н ы х народами, к о т о р ы е находились в ме
нее благоприятном п о л о ж е н и и , чем мы, и с н о в а пройти через все бедствия, 
п е р е ж и т ы е ими. Я с ч и т а ю наше п о л о ж е н и е счастливым, если т о л ь к о мы 
сумеем правильно оценить его. 

Что ж е , р а з в е я п р е д л а г а ю моей р о д и н е с к у д н о е б у д у щ е е ? Или вы 
находите, что я п р и з ы в а ю для нее б е с с л а в н ы е судьбы? И это великое бу
дущее, к о т о р о е , без сомнения, осуществится, эти п р е к р а с н ы е с у д ь б ы , к о 
т о р ы е , без сомнения, исполнятся, будут лишь результатом тех о с о б е н н ы х 
свойств р у с с к о г о народа, к о т о р ы е в п е р в ы е были у к а з а н ы в з л о п о л у ч н о й 
статье. Во в с я к о м случае мне д а в н о х о т е л о с ь сказать, и я счастлив, что 
имею теперь случай сделать это признание: да, б ы л о преувеличение в этом 
обвинительном акте, предъявленном великому народу, вся вина к о т о р о г о 
в к о н е ч н о м итоге сводилась к тому, что он был з а б р о ш е н на к р а й н ю ю грань 
всех ц и в и л и з а ц и й мира, д а л е к о о т с т р а н , где е с т е с т в е н н о д о л ж н о б ы л о 
накопляться п р о с в е щ е н и е , д а л е к о от очагов, откуда о н о сияло в течение 
стольких в е к о в ; б ы л о п р е у в е л и ч е н и е м не признать т о г о , что мы увидели 
свет на почве, не в с п а х а н н о й и не о п л о д о т в о р е н н о й п р е д ш е с т в у ю щ и м и 
п о к о л е н и я м и , где ничто не г о в о р и л о нам о п р о т е к ш и х веках, где не б ы л о 
н и к а к и х задатков н о в о г о мира; б ы л о преувеличением не воздать д о л ж н о г о 
этой ц е р к в и , столь с м и р е н н о й , и н о г д а столь г е р о и ч е с к о й , к о т о р а я о д н а 
утешает за пустоту наших летописей, к о т о р о й п р и н а д л е ж и т честь к а ж д о г о 
м у ж е с т в е н н о г о п о с т у п к а , к а ж д о г о п р е к р а с н о г о с а м о о т в е р ж е н и я наших 
отцов, к а ж д о й п р е к р а с н о й с т р а н и ц ы нашей и с т о р и и ; наконец, может быть, 
преувеличением б ы л о опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из 
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недр к о т о р о г о вышли могучая натура Петра В е л и к о г о , в с е о б ъ е м л ю щ и й ум 

Л о м о н о с о в а и г р а ц и о з н ы й гений П у ш к и н а . 

Вопросы и задания к тексту 

- На какие две части делится мир с точки зрения Чаадаева? 

- Какие характеристики он им дает? 

- К какой части мира философ относит Россию? 

- Как он объясняет тем, кто его неправильно понял, свою по

зицию? 

- Какой путь развития должна выбрать Россия? 

- Согласны ли вы с ним? 

- Многие историки считают, что Чаадаев был первым запад

ником. Вспомните, в чем суть спора западников и славяно

филов? Чьи имена - последователей этих двух направлений 

общественной мысли вы помните из курса отечественной 

истории? 

- Выполните задание 3 на с. 46 учебника. Определите, сто

ронником какого из направлений - западничества или славя

нофильства - является каждый из авторов. Обоснуйте свои 

выводы. 

- Как просвещенный славянофил начинал свою творческую 

деятельность русский философ B.C. Соловьев. Но в дальней

шем его взгляды изменились. 

- Работая с текстом учебника (с. 42) и отрывком из документа, 

выполните задания и ответьте на вопросы. 

Из «Значения государства» 
З а к о н есть о б щ е п р и з н а н н о е и безличное (т. е. не зависящее о т л и ч н ы х 

мнений и желания) о п р е д е л е н и е права, или понятие о д о л ж н о м , в д а н н ы х 
условиях и в д а н н о м о т н о ш е н и и , р а в н о в е с и и частной с в о б о д ы и о б щ е г о 
блага, - о п р е д е л е н и е или о б щ е е понятие, о с у щ е с т в л я е м о е чрез о с о б ы е 
с у ж д е н и я в единичных случаях или делах. 

Отсюда три отличительных признака закона: 1) его публичность - поста
новление, не обнародованное во всеобщее сведение, не может потому иметь 
силы з а к о н а ; 2) его к о н к р е т н о с т ь - з а к о н в ы р а ж а е т норму действительных 
ж и з н е н н ы х о т н о ш е н и й в д а н н о й о б щ е с т в е н н о й с р е д е , а не к а к и е - н и б у д ь 
отвлеченные истины и идеалы, и 3) его реальная применимость, или удобо
исполнимость в к а ж д о м единичном случае, ради чего с ним всегда связана 
так называемая «санкция», т. е. у г р о з а принудительными и карательными 
мерами, - на случай неисполнения его требований или нарушения его за
п р е щ е н и й . 

Вопросы и задания к тексту 

- Как автор определяет понятие «закон»? Сравните его с дру
гими известными вам определениями. 

- Каковы основные отличительные признаки закона? Как вы 
понимаете их толкование в тексте документа? 

На основе полученных знаний учащиеся составляют схему: 
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Взгляды В, С. Соловьева 

Исходное понятые - категория всеединства: 

• смысл существования всего живого на Земле - стремление 
к соединению с Божественным логосом; 

• через царство природное человеческое бытие приходит к Цар
ству Божию, в котором все вновь собирается из хаоса и об
живается. 

Три силы, три культуры олицетворяют историю 

Таким образом, русская мысль XIX в. распадается на несколь

ко автономных, но тесно взаимодействующих направлений. Так, 

славянофилы тяготели к идее целостности и коллективности. Для 

западников были характерны ориентация на западноевропейскую 

цивилизацию, критика православия, превосходство индивидуаль

ного начала над коллективным. 

В конце века появилась новая философия «положительного все

единства», созидающую конечную стадию истории - «Богочелове-

чество» (B.C. Соловьев). 

Своеобразие русской философии проявилось в ее тесной связи 

с художественной культурой, идеями великих русских писателей 

(Ф .М Достоевского, Л.Н. Толстого). Эта линия включает осмыс

ление таких проблем, как отчуждение человека, его свобода и от

ветственность. 

3. Цивилизационный путь России: продолжение споров 

- Работая с последним пунктом § 4, ответьте на вопросы и вы

полните следующие задания: 

- О каких философах первой четверти XX в. говорят авторы 

учебника? 

- Какие направления философской мысли они представляли? 

- Какой вопрос стоял в центре внимания данных мыслителей? 

- Охарактеризуйте и проанализируйте одно их течений фило

софии данного периода - евразийство. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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- Как отнеслись к евразийству многие русские философы? 
Почему? 

- Как оценивал данное течение Н.А. Бердяев, видный русский 
философ? 

- Согласны ли вы с его оценками? Свою позицию объясните. 
- Какой подход утвердился в социальной философии в совет

ский период? 

- В чем это проявлялось? 

- Какие последствия имело? 

- Как изменился подход на рубеже 80-90-х гг. XX в.? 

- Как вы думаете, почему вновь обострились споры о цивили-
зационной принадлежности России? 

- Изложите позиции сторон. 
- На чьей вы стороне? Почему? 

III. Итог урока 
- Мы исследовали русскую общественную и философскую 

мысль за достаточно длительный период. Кого из мыслите
лей вы запомнили более всего? Почему? 

- С творчеством каких философов вам захотелось познакомить
ся более подробно? 

- Выполните задания учебника из рубрики «Подумайте, обсу
дите, сделайте». 

- Работа с источником (с. 47 учебника). 

Домашнее задание 
Выучите § 4, выполните задания, напишите эссе на тему «Из 

произведения философа.. . я узнал(а)...» 

Уроки 13-15. Деятельность в социально-гуманитарной 
сфере и профессиональный выбор 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «профессия», 
«должность», «профессия социально-гуманитарного профиля», 
«профессиограмма»; ознакомить с особенностями профессио
нальной деятельности в сфере социально-гуманитарного про
филя; выяснить и обсудить потребности современного общества 
в специалистах социально-гуманитарного профиля; охаракте
ризовать и проанализировать основные профессии социально-
гуманитарного профиля ; развивать у учащихся умения осу
ществлять комплексный поиск, систематизировать социальную 
информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задания; осу
ществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 
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по социальной проблематике; способствовать выработке граж
данской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
О д н а ж д ы п р о х о ж и й у в и д е л , к а к у е с к о л ь к о ч е л о в е к несут т я ж е л ы е 

камни. П о д о ш е л он к одному и с п р о с и л : «Что ты делаешь?» - «Не видишь, 
з а н и м а ю с ь тяжелой, н и к о м у не н у ж н о й работой». 

С этим же в о п р о с о м п у т н и к о б р а т и л с я ко в т о р о м у и получил ответ: 
«Деньги зарабатываю». 

А третий на этот же в о п р о с ответил: «Строю Ш а р т р с к и й собор!» 

- О чем эта притча? 

- Как ты ее понимаешь? 

- Какое отношение она имеет к сегодняшнему занятию? 

Тема урока: «Деятельность в социально-гуманитарной сфе
ре и профессиональный выбор». Мы рассмотрим следующие во
просы: 

1. Общественные потребности и мир профессий. 

2. Профессиональные требования и конкуренция на рынке труда. 

3. Мотивы выбора профессии. 

4. Особенности профессий социально-гуманитарного профиля. 

II. Новый материал 

Процесс удовлетворения потребностей находится в тесной связи 

с человеческими способностями, талантами и умениями. Одна из 

главнейших сторон жизни связана с работой и выбором профессии. 

На этот счет существует много поговорок, пословиц, сказок и притч. 

Вот только одна из них. 

Один учитель даже в 80 лет работал вместе с учениками, уха

живая за садом. Он расчищал дорожки, подрезал деревья и вска

пывал землю. Ученикам было жалко видеть своего старого учителя 

за тяжелой работой. Зная, что он не послушает их совета оставить 

ее, они решили спрятать его инструменты. В тот день учитель 

не стал есть. На другой день он снова не ел. И на третий день 

он продолжал голодать. «Он, верно, рассердился на то, что мы 

спрятали инструменты, - догадались ученики. - Положим мы их 

лучше обратно». 

И в тот день учитель работал и ел, как и прежде. Вечером, на

ставляя учеников, он сказал: «Нет работы, нет еды!» 

Это только в сказке бывает «по-щучьему велению, по моему 

хотению», а в реальности, чтобы достойно жить приходится много 

работать. Поэтому так важно выбрать дело по душе. И чем рань

ше человек определит свое профессиональное призвание, то дело, 
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которым он хочет заниматься, тем больше у него шансов стать сча
стливым. 

1. Общественные потребности и мир профессий 

- Начнем с самых азов. Введем понятие «профессия». Для этого 

сыграем в игру «Ассоциация». Какие ассоциации возникают 

у вас при слове «профессия»? 

- Что же такое «профессия»? (Профессия - род трудовой дея

тельности, занятий, требующих определенной подготовки.) 

- Как вы считаете, на каком этапе исторического развития за

родились различные профессии? Какие? 

- Какие факторы определили их появление? 

- Сегодня социологи насчитали наличие 20 тыс. профессий, 

число которых постоянно растет. Как вы думаете, почему 

возрастает число профессий? 

- Что вы понимаете под выражением «узкая специализация»? 

Приведите примеры роста профессий. 

- В наши дни существует понятие «рынок труда». Что вы по

нимаете под этим выражением? 

- Что значит «дефицитная профессия»? Какие профессии мож

но отнести, с вашей точки зрения, к дефицитным? 

- Существуют ли профессии, которые оплачиваются не очень 

высоко, но являются востребованными в нашем обществе? 

Приведите примеры подобных профессий. 

- Чем понятие «должность» отличается от понятий «профессия» 

и «специальность»? (Должность - трудовой пост, который 

человек занимает в организации, учреждении и т. д.) 

- Сегодня социологи много говорят о новом явлении в россий

ской жизни - избыточном образовании. 

Суть проблемы: 

1. В общей численности безработных увеличивается число лю

дей с высшим образованием. 

2. Растет число выпускников вузов, работающих не по специаль

ности, а на должностях, которые вообще не требуют высшего 

образования. 

Социологи подсчитали: количество менеджеров, экономистов 

и юристов превышает потребность российского общества больше, 

чем на одну треть. 

- Как вы считаете, почему складывается подобная проблема? 

- Можно ли ее решить? 

- Разбившись на группы, попробуйте составить проект решения 

проблемы «избыточного образования». 

(Проверка задания.) 
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Дополнительный материал 

Советы для тех, кто хочет устроиться на работу 

1. Составление резюме для публикации в газете 
Начните свое р е з ю м е с ДОЛЖНОСТИ, на к о т о р у ю претендуете. 
С л е д у ю щ е е , что следует указать в р е з ю м е , - это образование. Если 

о н о п р о ф и л ь н о е , надо н е п р е м е н н о об этом упомянуть. Если же ваше об
р а з о в а н и е н и к а к не с в я з а н о с п р о ф е с с и е й , лучше п р о с т о о г р а н и ч и т ь с я 
с о к р а щ е н и е м в/о или с р е д н е е специальное. 

Опыт работы. Если он у вас есть, непременно стоит указать стаж работы 
в этой д о л ж н о с т и . Но если он небольшой (менее года), лучше ограничиться 
ф р а з о й «есть о п ы т работы». 

О д и н изсамых в а ж н ы х моментов - что вы умеете делать, ваши навыки 
в этой работе. Постарайтесь вспомнить все, что вам д о в о д и л о с ь когда-то 
делать, м о ж е т быть, д а ж е д а в н о или не о ч е н ь м н о г о , но о чем вы имее
те п р е д с т а в л е н и е и что м о ж е т з а и н т е р е с о в а т ь работодателя. Н а п и ш и т е 
«балансы, налоги, оптовая, розничная торговля, услуги, склад, валютные 
о п е р а ц и и и другое». Если это в а ж н о для работы, у к а ж и т е компьютерные-
п р о г р а м м ы , к о т о р ы м и вы владеете, пусть в несовершенстве, и н е п р е м е н н о 
знание языка. Владение я з ы к о м , пусть д а ж е на базовом уровне, может дать 
Вам преимущества. 

2.15 правил оформления резюме 
1. Резюме д о л ж н о иметь в ы р а ж е н н у ю структуру и п р о с т о й язык изло

ж е н и я , чтобы у работодателя ушло минимум времени на п р о с м о т р 
резюме и принятие решения. В тексте д о л ж н ы бросаться в глаза ваши 
к л ю ч е в ы е с п о с о б н о с т и , д о с т и ж е н и я , опыт. 

2. Резюме д о л ж н о быть правильно оформленным, важно, чтобы при его 
чтении не рассеивалось внимание. Необходимо сочетать а к к у р а т н ы е 
п р о м е ж у т к и , р о в н ы е поля и не пренебрегать абзацами. Печатать ре
з ю м е лучше на лазерном принтере - так ваш текст будет выглядеть 
более презентабельно. 

3. Резюме д о л ж н о быть к р а т к и м . Оптимальный объем -1 страница. Ос
танавливайтесь п о д р о б н о на опыте за последние 5-7 лет. Обязатель
но излагайте смысл грамотно, избегайте второстепенных деталей. 

2. Профессиональные требования и конкуренция на рынке 

труда 

- Итак, мы выяснили, что сегодня рынок труда переполнен 

людьми с высшим образованием. И многие выпускники ву

зов не могут найти ту работу по специальности, которая их 

устраивает. Означает ли это, что положение безнадежно? 

- Как вы думаете, кого из выпускников «выберет» рынок труда? 

(По ходу обсуждения вопроса на доске рисуется схема.) 
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4 . Резюме д о л ж н о быть п р о д у м а н н ы м , Его с о д е р ж а н и е д о л ж н о пол
н о с т ь ю соответствовать н а п р а в л е н и ю работы, на к о т о р у ю вы пре
тендуете. Если вы можете занимать разные д о л ж н о с т и , отправляйте 
н е с к о л ь к о р е з ю м е . 

5 . Р е з ю м е д о л ж н о б ы т ь д о к а з а т е л ь н ы м . П р и в е д и т е р е з у л ь т а т ы по
следней р а б о т ы , используя числа и п р о ц е н т ы ; п о к а ж и т е реальный 
результат вашей деятельности. 

6. Резюме д о л ж н о быть точным. Остерегайтесь общих мест и лишних 
о п р е д е л е н и й . 

7. Резюме д о л ж н о быть а к к у р а т н ы м . Указывая на с в о й п о л о ж и т е л ь н ы й 
опыт, не заговаривайтесь, не хвастайте. 

8. Резюме д о л ж н о быть внешне привлекательным. Используйте качест
венную бумагу, желательно кремовую или белую. Ш р и ф т должен быть 
х о р о ш о читаемым, как правило, в диапазоне от 12 до 14 пунктов. 

9. Резюме д о л ж н о быть простым. Не увлекайтесь г р а ф и ч е с к и м и рисун
ками, в ы ч у р н ы м и р а м к а м и , виньетками и п р о ч е й е р у н д о й . Ни в к о е м 
случае не у с л о ж н я й т е текст аббревиатурами, к о т о р ы е , кстати, могут 
быть неизвестны работодателю. П о л н о с т ь ю пишите названии ш к о л , 
институтов и г о р о д о в . 

10. Р е з ю м е д о л ж н о быть э н е р г и ч н ы м . Используйте глаголы д е й с т в и я , 
характеризуя свой опыт: «устроил» «организовал», «наладил» и пр. 

1 1 . Резюме д о л ж н о быть к о р р е к т н ы м . Пользуйтесь к р а т к и м и ф р а з а м и 
и не увлекайтесь д л и н н ы м и словосочетаниями. Употребляя п р и не
о б х о д и м о с т и с п е ц и ф и ч е с к и е т е х н и ч е с к и е т е р м и н ы , позаботьтесь, 
чтобы они были понятны неспециалистам. 

12. Р е з ю м е д о л ж н о быть б е з у п р е ч н ы м . Не д о в е р я й т е к о м п ь ю т е р н о м у 
р е д а к т о р у . Обязательно перечитайте текст вслух, чтобы убедиться 
в отсутствии о ш и б о к и д в у с м ы с л е н н о с т е й . 

13. Р е з ю м е д о л ж н о б ы т ь ч и т а б е л ь н ы м . П о м н и т е , что н е р а з б о р ч и в о е 
р е з ю м е чаще всего остается н е п р о ч и т а н н ы м . 

14. Резюме д о л ж н о быть о ф и ц и а л ь н ы м . Не п е р е г р у ж а й т е его д а н н ы м и 
л и ч н о г о характера, а именно: сведениями о родственниках, вашем 
весе, росте, здоровье. Ни в коем случае не прилагайте к резюме с в о ю 
ф о т о г р а ф и ю (кроме тех случаев, к о г д а это требует работодатель). 

15. Резюме д о л ж н о быть з а к о н ч е н н ы м . Работодатели отлично понима
ют, что если о н и з а т р е б у ю т р е к о м е н д а ц и и , то вы их предоставите. 
Поэтому не пишите в р е з ю м е : «Рекомендации прилагаются». 

3. Мотивы выбора профессии 
- Вспомните, что такое «мотив»? (Мотив - это внутреннее по

буждение человека к деятельности. Мотивами могут быть 

потребности, интересы, стремления, чувства и мысли.) 

- Послушайте выдержки из рассказа Чехова «Детвора» и по
кажите, как одна и та же деятельность может быть вызвана 
различными мотивами. 

П а п ы , мамы и тети Нади нет д о м а . . . В о ж и д а н и и возвращения Гриша, 
Аня, Соня и к у х а р к и н с ы н Алеша сидят в столовой за о б е д е н н ы м столом 
и и г р а ю т в к а р т ы . И г р а ю т дети на д е н ь г и . Ставка - к о п е й к а . . . 

И г р а ю т с азартом. С а м ы й б о л ь ш о й азарт написан лице у Г р и ш и . . . Иг
рает он и с к л ю ч и т е л ь н о из-за денег. Не будь к о п е е к на б л ю д е ч к е , он д а в н о 
бы у ж е с п а л . . . Страх, что он м о ж е т не выиграть, з а в и с т ь и ф и н а н с о в ы е 
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с о о б р а ж е н и я наполняют е г о с т р и ж е н у ю голову, не д а ю т ему сидеть спо
к о й н о , с о с р е д о т о ч и т ь с я . . . 

С е с т р а е г о Аня, д е в о ч к а лет 8-ми... т о ж е б о и т с я , ч т о б ы к т о - н и б у д ь 
не в ы и г р а л . . . К о п е й к и ее не интересуют. Счастье в и г р е для нее в о п р о с 
с а м о л ю б и я . 

Д р у г а я сестра - С о ня. . . играет в лото ради п р о ц е с с а и г р ы . . . Кто бы ни 
выиграл, о н а о д и н а к о в о хохочет и хлопает в ладоши. 

Алеша... У него - ни к о р ы с т о л ю б и я , ни самолюбия. Не гонят из-за сто
ла, не у к л а д ы в а ю т спать - и на том с п а с и б о . Сел он не столько для лото, 
с к о л ь к о ради н е д о р а з у м е н и й , к о т о р ы е н е и з б е ж н ы п р и игре. У ж а с н о ему 
приятно, если кто ударит или обругает к о г о . . . 

Пятый партнер - А н д р е й . . . к в ы и г р ы ш у и к ч у ж и м успехам относится 
безучастно, потому что весь п о г р у ж е н в а р и ф м е т и к у и г р ы , в ее н е с л о ж н у ю 
ф и л о с о ф и ю : с к о л ь к о на этом свете разных ц и ф р и к а к это о н и не пере
путываются!.. 

- Итак, чем вы руководствуетесь при выборе будущей профес
сии? (Наличие способностей; престижность профессии; ма

териальная обеспеченность; привлекательность содержания 

образования; желание родителей; традиции семьи; интерес 

к данной профессии.) 

- Насколько важен правильный выбор профессии для человека? 
Прокомментируйте следующий факт: 

Если производительность труда работника, правильно избрав
шего профессию и выполняющего работу с желанием, принять за 
100%, то у человека работающего, но неправильно выбравшего про
фессию, она будет равняться 50%, а у работающего без желания, да 
к тому же еще и неправильно выбравшего профессию, - 30%. 

- А всегда ли правильно люди делают свой выбор? . 
- Что обязательно необходимо учитывать при выборе про

фессии? 

После обсуждения этого вопроса на доске и в тетрадях появ
ляются советы молодым людям, которые выбирают будущую про
фессию: 

1. Необходимо убедиться в том, что при выборе профессии вы 
не ошиблись в оценке собственных способностей и потреб
ностей. 

2. Вы должны хорошо себе представлять, где ваши знания впо
следствии вам пригодятся, где они будут востребованы. 

3. Выбирая будущую профессию, вы должны хорошо знать, чем 
вам придется заниматься, т. е. представлять круг ваших обя
занностей, плюсы и минусы будущей работы. 

4. Соотнесите понравившуюся вам специальность с обществен
ными потребностями общества. 

На сегодняшний день существует пять вариантов деятельности 
человека. 
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Группа профессий Примеры 

Человек—природа Биологи, физики, геологи 

Человек-техника Инженеры, конструкторы, води
тели 

Человек-человек Учителя, психологи, журналисты 

Человек-знаковая система Филологи, программисты, стати
стики 

Человек-художественный образ Художники, актеры, поэты, музы
канты 

Для того чтобы не ошибиться в выборе профессии, необходимо 

пройти тест, который выявит вашу профессиональную направлен

ность. 

Тест «Профессиональная ориентация» 

Если приведенные ниже высказывания хорошо передают ваш 

характер, обведите кружком соответствующие буквы. Вы можете 

поставить столько кружков, сколько найдете нужным, но стреми

тесь ограничить свой выбор только теми высказываниями, которые 

подходят вам больше всего. 

1. А. Я люблю командные виды спорта. 

Б. Я увлекаюсь разгадыванием кроссвордов. 

В. Я всегда готов дать совет, если другим он нужен. 

Г. Мне нравится говорить по телефону. 

Д. Я машинально рисую в своих записных книжках. 

Е. Мне нравится все вокруг. 

2. А. Мне нравится работать руками. 

Б. Я всегда составляю список дел, которые нужно выполнить. 

В. Я бы предпочел работать на самого себя, чем на кого-то 

другого. 

Г. Мне доставляет удовольствие помогать людям. 
Д. Мне нравится напрягать свое воображение. 
Е. Я силен в естественных науках. 

3. А. Я умею обращаться с инструментами. 

Б. Моя комната всегда находится в образцовом порядке. 
В. Я предпочел бы работать не в одиночку, а в коллективе. 
Г. Я не стесняюсь высказывать свое мнение. 
Д. Мне нравится идти в ногу с модой. 
Е. Я люблю читать энциклопедию подряд, страницу за стра

ницей. 

4. А. Я предпочитаю находиться на открытом воздухе, нежели 
в помещении. 

Б. Математика - это то, что я знаю лучше всего. 
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В. Я предпочел бы участвовать в представлении, а не на
блюдать за ним. 

Г. Когда мне нужно решить возникшую проблему, я прибе
гаю к чужому совету. 

Д. Я всегда принимаю решения самостоятельно. 
Е. Меня интересует природа. 

5. А. Домашние животные доставляют мне массу удоволь
ствия. 

Б. Мой почерк аккуратный и разборчивый. 
В. Я бы хотел сделать политическую карьеру. 
Г. Я веду дневник. 
Д. Я предпочитаю работать самостоятельно. 
Е. Я разбираю вещи, чтобы понять, как они устроены. 

Ключ к тесту 

Подсчитайте, сколько раз вы обвели каждую букву. 
Если вы обвели одну и ту же букву четыре или пять раз, то вы 

можете выбрать профессию, родственную тем, что перечислены под 
этой буквой. Если вы ни одну букву не обвели хотя бы четырежды, 
ваши интересы находятся еще в стадии становления. 

Группа А. Возможно, вы умеете обращаться с инструментами. 
Может быть, вам нравится садоводство. Может быть, недавно вы 
сделали книжную полку или сконструировали шкафчик для вашей 
стереосистемы. Может быть, как раз сейчас вы обдумываете свой 
очередной проект. Такие дарования нужны для многих профессий. 
Вы должны поближе познакомиться с теми профессиями, где нужно 
умение работать практически: 

инженер-строит ель, тренер, летчик 

фермер, ветеринар, плотник 

строительный рабочий, подрядчик, лесничий 

садовод-декоратор 
Группа Б. Наверное, вам уже не раз приходилось подсказывать 

другим людям, где они забыли свои ключи или очки. Решение мате
матических задач представляет для вас увлекательную, а не рутин
ную работу. Может быть, друзья обращаются к вам за помощью на 
лабораторных занятиях или одалживают ваши конспекты, готовясь 
к экзамену. Вам может доставить удовольствие заниматься спортив
ной статистикой, играть в карты, шашки или шахматы. С такими 
интересами вам имеет смысл обратить внимание на профессии, 
требующие определенных организаторских способностей и деталь
ного анализа: 

программист, бухгалтер, банкир 
авиационный инженер, библиотекарь, медицинский техник 
финансовый аналитик 
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Группа В. Вы, наверное, уже знаете, что способность убеждать 
людей составляет одну из ваших сильных черт характера. Может 
быть, вы староста в классе или один из тех, кого обычно делают от
ветственным за какое-либо классное мероприятие. Может быть, вы 
такой человек, который, работая в коллективе, может перепоручить 
товарищам выполнить часть своей работы. С такими способностями 
у вас есть шансы преуспеть в профессиях, где требуется руководить, 
убеждать, распоряжаться и давать указания: 

предприниматель, офицер вооруженных сил, адвокат 

продавец, управляющий отелем, политик 

директор школы, специалист по работе с кадрами 
Группа Г Возможно, вы часто принимаете добровольное участие 

в классных мероприятиях. Может быть, вы работаете на обществен
ных началах в вашей школе или церкви. Может быть, вы проводите 
массу времени, разговаривая по телефону с друзьями. Возможно, 
вам нравится подрабатывать, ухаживая за маленькими детьми, или 
заниматься командными видами спорта только ради удовольствия. 
С такими интересами вам имеет смысл выбрать профессию, свя
занную с общением с людьми: 

учитель, врач, рекламный агент 

репортер, работник сферы социального обеспечения 

руководитель конторы, медсестра, психолог 
Группа Д. Вы, может быть, уже заметили, что вам нравится рас

сказывать анекдоты и забавные истории. Может быть, вы ведете 
дневник, в который записываете, что случается и как вы к этому отно
ситесь. Может быть, вам нравится иногда строить воздушные замки. 
К вам, должно быть, обращаются друзья с просьбами помочь в выбо
ре одежды или придумать поздравление к дню рождения. С такими 
задатками и интересами вы можете подумать о выборе профессии, 
для которой важны творческие способности и самобытность: 

актер, художник, музыкант 

писатель, дизайнер, архитектор 

фотограф, хореограф 
Группа Е. Вам, наверное, известны собственные способности 

чинить разные вещи. Вам нравится разбирать их, чтобы понять, как 
они устроены. Может быть, вам нравится биология. Может быть, 
ваша любознательность заставляет вас постоянно искать ключи 
к разгадке стоящих перед вами задач. Может быть, вам нравится 
бывать в новых для себя местах, узнавать новые для себя вещи. 
С такими интересами вы, вероятно, захотите выбрать профессию, 
где требуются аналитические способности: 

ученый-естествоиспытатель, агент сыскной полиции, 
мед и к-иссл едоват ел ь 
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юрист среднего звена, профессор, инженер-механик 

психиатр, юрист, инженер-электротехник 

специалист по проблемам среднего звена маркетинга 

4. Особенности профессий социально-гуманитарной направ
ленности 

Я предполагаю, что, придя в социально-гуманитарный класс, вы 

выбрали для будущего профессии социально-гуманитарного про

филя. Их огромное количество. Перечислите те профессии, которые 

относятся к данному профилю. Их много, но все они имеют общие 

особенности. Попробуем разобраться в данной проблеме. 

Разделившись на группы, определите особенности профессий 

социально-гуманитарного профиля: библиотекаря, журналиста, со

циолога, учителя гуманитарных дисциплин, философа, прокурора, 

адвоката, политолога, лингвиста, литературоведа, археолога, экс

курсовода, переводчика и т. д. 

Особенности профессий социально-гуманитарного направления: 

• оказывают влияние на человека; 

• система «человек-человек»; 

• коммуникативные способности; 

• способности к эмпатии; 

• несут элемент творчества; 

• уважение к личности, толерантность; 

• постоянное самообразование; 

• умение неординарно мыслить. 

- Разбившись на группы, выполните творческое задание. Со

ставьте профессиограмму следующим профессиям: 
1. Группа 1 - политолог. 

2. Группа 2 - социолог. 
3. Группа 3 - психолог. 
4. Группа 4 - преподаватель. 

5. Группа 5 - социальный педагог. 
Используйте следующий план: 

1. Круг обязанностей. 

2. Необходимые способности и черты характера, необходимые 
для данной профессии. 

3. Плюсы профессии. 

4. Минусы профессии. 

5. Возможные трудности. 

6. Особенности профессиональной деятельности. 

III. Итог урока 

- Что такое «профессия»? Чем профессия отличается от спе

циальности? Покажите эти различия на примерах. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

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



78 Поурочное планирование 

- Какая из обсуждаемых профессий вам понравилась больше 

всего? Почему? I N S 

- Сегодня многие молодые люди на первое место ставят мате

риальные стимулы при выборе будущей профессии. Вопрос 

этот, к сожалению, не нов. . . Послушайте притчу и проком

ментируйте ее. 
Ученик с п р о с и л Мастера: « Н а с к о л ь к о в е р н ы слова, что не в деньгах 

счастье?» Тот ответил, что они в е р н ы полностью. И доказать это просто. 
На д е н ь г и м о ж н о купить: 
• постель - но не с о н ; 
• еду - но не аппетит; 
• л е к а р с т в а - но не з д о р о в ь е ; 
• слуг - но не д р у з е й ; 
• ж е н щ и н - но не л ю б о в ь ; 
• ж и л и щ е - но не д о м а ш н и й очаг; 
• развлечения - но не радость; 
• учителей - но не ум. 
И д а ж е то, что названо, не исчерпывает с п и с к а . 

- Охарактеризуйте общественные блага, которые дает образова

ние. Докажите, что эти блага имеют значимость для каждого 

человека. 

- Чем вы можете объяснить, что профессия преподавателя име

ет очень низкий рейтинг в профессиональных предпочтениях 

выпускников? 

Домашнее задание 

Выучите § 5-6, составьте профессиограмму любых двух профес

сий: журналист, психолог, телеведущий, искусствовед, экскурсовод, 

воспитатель детского сада. 

Урок 16. Обобщение по теме 
«Социально-гуманитарные знания 

и профессиональная деятельность» 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «общественные 
науки», «социально-гуманитарное знание», «социология как нау
ка», «политология как наука», «социальная психология как наука», 
«философия»; повторить и обобщить материал о сущности и осо
бенностях социально-гуманитарных знаний, исследовать особен
ности профессиональной деятельности гуманитарного профиля; 
развивать у учащихся умения характеризовать с научных пози
ций основные социальные объекты, их место и значение в жизни 
общества; анализировать, делать выводы, рационально решать 
познавательные и проблемные задания; раскрывать на приме
рах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
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гуманитарных наук; способствовать выработке гражданской по
зиции учащихся. 

Тип урока: урок проверки знаний. 

Ход у р о к а 

I. Проверка изученного материала 
1. Тестовый контроль 
1. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социо

логия»? 

а) М. Вебером; 

б) К. Марксом; 

в) О. Контом. 

2. Что означает понятие «социология»? 

а) учение об обществе как целостной системе; 

б) науку, изучающую человека; 

в) науку, изучающую отдельные социальные группы обще

ства. 

З.Что означает в переводе на русский язык латинское слово, 

от которого получило свое название философское течение XX в. 

экзистенционализм? 

а) сущность; 

б) существование; 

в) бытие человека. 

4. Что такое «гносеология»? 

а) раздел философии, в котором изучаются природа познания 

и его возможности; 

б) совокупность религиозных доктрин о сущности Бога; 

в) раздел философии, изучающий фундаментальные природы 

бытия. 

5. Кто сформулировал следующую сентенцию: «Я знаю только 

то, что я ничего не знаю»? 

а) Сенека; 

б) Сократ; 

в) Периандр. 

6. Кому принадлежит высказывание о том, что «многознание 

уму не научает»? 

а) Гераклиту; 

б) Демокриту; 

в) Левкиппу. 

7. Кто из великих философов в качестве девиза своей философии 

сформулировал принцип «cogito ergo sum», что означает в переводе 

с латинского «мыслю, следовательно, существую»? 
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а) Г. Лейбниц; 
б) Р. Декарт; 

в) М. Монтень. 
8. Какие формы правления Аристотель считал дурными, как бы 

выродившимися? 

а) тиранию; 

б) олигархию; 
в) крайнюю демократию; 

г) все указанные выше. 

9. Какой тип государственного устройства Платон считал иде
альным, как правление лучших и благородных? 

а) демократическое; 

б) аристократическое; 

в) олигархическое. 

10. Кастовый строй - общая черта многих древневосточных циви
лизаций, но в одном государстве он проявился с наибольшей силой. 
Что это за государство Древнего Востока? 

а) Китай; 

б) Индия; 

в) Вавилон. 

11. В чем «секрет» феноменального развития античных государ
ства, искусства, науки? Почему «античность» несмотря на свою 
рабовладельческую природу, впервые засветила факел свободной 
личности» (А. Лосев)? 

а) благодаря особым природно-климатическим условиям; 

б) благодаря системе рабства, которое предоставило человеку 
досуг для свободных занятий; 

в) благодаря длительному отсутствию войн и иноземных на
шествий, тесным культурным связям с Египтом и Азией. 

12. Концепция даосизма заключается: 

а) в ненасилии; 
б) недеянии; 

в) иерархичности общества и следовании принципу стар
шинства; 

г) безмолвии; 

д) спонтанности; 
е) стремлении к старине как социальному идеалу. 

13. Определите два неверных ответа. Этико-социальная доктрина 
конфуцианства сводится: 

а) к следованию пути предков; 
б) справедливости вне зависимости от социального положе

ния и старшинства; 
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в) послушанию старшим; 

г) подчинению социальной иерархии. 

14. Определите неверный ответ. Легисты во главу угла ставят: 

а) мораль; 

б) любовь; 

в) следование заветам предков; 

г) закон. 

15. Монеты убеждают следовать: 

а) любви; 

б) выгоде; 

в) закону; 

г) морали; 

д) предкам. 

16. Определите два правильных ответа. К памятникам древнеин

дийской культуры относятся: 

а) Махабхарата; 

б) Книга песен; 

в) Веды; 

г) Книга перемен; 

д) Упанишады; 

е) эпос о Гильгамеше. 

17. Определите три правильных ответа. К философским школам 

Древней Индии относятся: 

а) веданта; 

б) йога; 

в) буддизм; 

г) джайнизм; 

д) даосизм; 

е) легизм. 

18. Определите два неверных ответа. Центральным мировоззрен

ческим понятием в Индии является: 

а) дао; 

б) логос; 

в) брахман; 

г) небо. 

19. Философия зародилась: 

а) в Древнем Китае; 

б) Древней Индии; 

в) Древней Греции; 

г) Древнем Египте. 

20. Конфуцианство - это: 

а) свод боевых искусств; 
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б) этические нормы; 

в) юридические нормы; 
г) сборник мифов. 

21 . Верно ли суждение? 
А. В древних мифах выделяется идея творения. 
Б. Древние мифы основаны на идее развития. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно и А, и Б; 

г) оба высказывания неверны. 

22. Какой голландский ученый первой половины XVII в., зало
живший основы науки о государстве и праве, первым выдвинул 
идею «общественного договора»? 

а) Б. Спиноза; 

б) Г. Гроций; 

в) Т. Гоббс 

23. Что в марксизме определяется как «исторический тип обще
ства, основывающийся на определенном способе производства»? 

а) цивилизация; 

б) политическая надстройка; 

в) общественно-экономическая формация. 

24. Какие отношения К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли как основ
ные в производственных отношениях? 

а) отношения собственности; 

б) отношения распределения; 

в) отношения обмена. 

25. Назовите европейского философа первой половины XIX в., ко
торого считают родоначальником философии экзистенциализма: 

а) С. Кьеркегор; 
б) Г. Гегель; 

в) Л. Фейербах. 
26. Что такое «стоимость»? 

а) индивидуальные затраты конкретного товаропроизводителя; 
б) цена товара, возникающая на рынке; 
в) общественно необходимый труд, затраченный на произ

водство товара. 
27. Кто является основоположником социологической концепции 

«технократизма»? 
а) О. Конт; 
б) Г. Кржижановский; 
в) Т. Веблен. 

28. Что такое «общественный договор»? 
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а) юридическое понятие заключения международных согла
шений; 

б) философская и юридическая доктрина, объясняющая воз
никновение государственной власти соглашением между 
людьми; 

в) понятие, означающее соглашение между двумя националь
ными государствами. 

29. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею 
идеального утопического государства? 

а) Т. Мор; 
б) Аристотель; 
в) Платон. 

30. Что марксизм понимает под социализмом? 
а) первую (низшую) фазу коммунистической формации; 
б) общественно-экономическую формацию, следующую за 

капитализмом; 
в) разновидность империализма. 

31. Как называется труд Т. Гоббса, в котором он изложил взгля
ды на общество и государство и развил идею «общественного до
говора»? 

а) «О государстве»; 
б) «Левиафан»; 
в) «О праве войны и мира». 

32. Назовите одну из основных идей, положенных в основу уто
пического социализма. 

а) идея установления диктатуры пролетариата; 
б) идея социалистической революции; 
в) идея равенства 

33. Что является источником прибавочной стоимости? 
а) неоплаченный труд наемных рабочих; 
б) избыток стоимости над первоначальной авансированной 

стоимостью; 

в) неэквивалентный обмен на рынке. 
34. Назовите наиболее известное произведение Н. Макиавелли, 

в котором он описывает способы создания сильного государства: 
а) «Государь»; 
б) «История Флоренции»; 
в) «О гражданине». 

35. Как монах Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил 
свой проект идеального общественного устройства? 

а) «Утопия»; 
б) «Кодекс природы»; 
в) «Город солнца». 
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36. Какое философское направление объединяет эти имена: 
Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер? 

а) экзистенциализм; 
б) неокантианство; 
в) неогегельянство. 

37. Какое суждение верно? Г. Спенсер выделил следующие типы 
общества: 

А. Военное, с принудительным сотрудничеством. 
Б. Промышленное, с добровольным сотрудничеством. 
а) верно только А; 
б) верно А и Б; 
в) оба неверны; 
г) верно только Б. 

38. Какое суждение верно? По мнению экзистенциалистов, чело
век обретает свою сущность: 

A. После рождения, т. е. его природа заранее задана. 
Б. Человек делает себя сам. 
B. Сущность человека определяется обществом, в котором 

он находится. 
а) верно А; 
б)верно Б; 
в)верно В; 
г) все неверны. 

39. В Средние века получила развитие: 
а) философия; 
б) античная культура; 
в) схоластика; 
г) расцвет искусства; 
д) литература. 

40. Основы средневекового мировоззрения заложил: 
а) Платон; 
б) Аристотель; 
в) Фома Аквинский; 
г) Аврелий Августин; 
д) Данте Алигьери; 
е) Франциск Ассизский. 

2. Выполнение заданий 
1. Является ли философия наукой? Ведь наука связана с уста

новлением истинности или ложности суждений о фактах, 
а в философии используются суждения о долге, ценности, 
отвлеченной идее и сверхчувственной реальности. 

2. Как вы думаете, философские знания объективны или субъ
ективны? Ответ обоснуйте. 
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3. Подберите для каждой науки из левой колонки определение, 

стоящее в правой. Помните: определение науки отвечает на 

вопрос о том, что она изучает. 

1)Психология А. Народонаселение, процессы рождаемости 

и смертности, миграцию, продолжительность 

жизни 

2) Социология Б. Бытовые и культурные особенности народов 

мира, проблемы их происхождения, расселения 

и взаимоотношений 

3) Экономика В. Происхождение и эволюцию человека, образо

вание человеческих рас, нормальные вариации 

физического строения человека 

4) Демография Г. Прошлое человечества в многообразии конкрет

ных событий и фактов, закономерности развития 

общества 

5) Этнография Д. Поведение животных и человека, процессы вос

приятия, мышления, осознания, запоминания 

ит . д. 

6) Антропология Е. Отношения господства и подчинения, государ

ственное устройство и институты власти, режимы 

правления 

7) История Ж. Взаимодействие социальных групп, функцио

нирование социальных институтов, социальную 

структуру общества 

8) Политология 3. Производство, обмен, распределение и потребле

ние товаров и услуг, систему рыночных отношений 

4. Перед вами таблица с суждениями. Одни из них, несомненно, 

принадлежат социологии, а другие - психологии. В колонках 

таблицы обозначьте крестиком суждения, относящиеся к пер

вой и второй дисциплинам. 

Суждение 
Социо
логия 

Психо
логия 

Элита - высший слой, занимающий ключевые пози

ции в какой-либо сфере общества 

Мышление менеджера стереотипное, а предприни

мателя - инновационное 

Рефлексы делятся на врожденные и приобретенные 

Кадровым рабочим человек становится к 30 годам 

В экстремальной ситуации ускоряются процессы 
принятия решений 

Чем выше уровень образования, тем больше шансов 

на социальное продвижение 

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



86 Поурочное планирование 

5. Вставьте слова вместо пропусков: 

Науки антропология, анатомия, физиология, биохимия и т. д. 

изучают человека как организм. 

Человек как , как субъект 

жизни предмет изучения психологии, философии, со

циологии, этики, педагогики, правоведения и других наук. 

6. Кому принадлежат высказывания? 

• Чтобы избежать «войны всех против всех» в условиях абсо

лютной свободы, люди заключили между собой «обществен

ный договор». 

• Любой правитель - это не ставленник Бога, а лишь народный 

избранник, которого можно в любой момент заменить. 

• Объем прав, отошедших к государству после заключения 

«общественного договора», очень велик. Государь в обще

ственных интересах может далее приносить в жертву жизнь 

своих подданных. 

• Главные источники общественного богатства - это труд 

и стремление каждого к благополучию. Для процветания 

государства необходимы три условия: господство частной 

собственности; отсутствие препятствий для личной инициа

тивы; невмешательство государства в экономику. 

• Власть не должна концентрироваться в одних руках либо 

в одном органе. Необходимо разделение законодательной 

и исполнительной власти. 

• В справедливом обществе существует социальная гармо

ния и общность интересов всех граждан. Свободный твор

ческий труд - обязанность каждого, а распределение благ 

осуществляется по труду. Эксплуатация человека человеком 

исключена. 

• В обществе существуют классы, различаемые по источникам 

дохода: наемные рабочие (зарплата); капиталисты (прибыль); 

земельные собственники (доходы с земли). 

• Общественное бытие определяет общественное сознание. 

• Основная задача общества - развитие производства; а реаль

ная власть должна распределяться между менеджерами. 

• Существуют два типа общества: военный тип (основанный 

на страхе и насилии) и промышленный (основанный на эко

номическом интересе). 

• Производственные отношения должны соответствовать ха

рактеру и уровню развития производительных сил. 

• Человек внутренне свободен, его удел - быть всегда в пути, 

постоянно заботиться об обретении своей сущности. 
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• Социалистическая революция не может победить одновре

менно во всех капиталистических странах. Социализм побе

дит первоначально в одной отдельно взятой стране, которая 

является «узлом противоречий». 

• История человечества - это переход от одной общественно-

экономической формации к другой, высшей из которых яв

ляется коммунизм. 

3. Анализ текстов 
Л и ч н о с т ь , п о м ы с л и д а т с к о г о ф и л о с о ф а С е р е н а К ь е р к е г о р а , - э т о 

п р е ж д е в с е г о в ы б о р . В ы б о р ж и з н е н н о г о пути, в ы б о р обстоятельств, по
ступков. Но п р е ж д е всего - в ы б о р самого себя, ответ на вопрос: к а к у ю ж и з 
н е н н у ю стратегию избрать? С. К ь е р к е г о р намечает три о с н о в н ы х варианта: 
эстетический, этический, р е л и г и о з н ы й . Для эстетика ж и з н ь - это и п е р е ж и 
вание п р и р о д ы , и радость общения с д р у г и м и , и наслаждение л ю б о в ь ю . Он 
глубоко чувствует ценность мгновения, умеет радоваться «здесь и теперь». 
Но «эстетическая жизнь» распадается на моменты, р а з р о з н е н н ы е э п и з о д ы , 
в ней прошлое, настоящее и будущее не связаны между с о б о й . Такая ж и з н ь 
не п р и н о с и т удовлетворения; предельный вариант эстетика - тиран, кото
рому все подвластно,, все дозволено (у К ь е р к е г о р а это р и м с к и й император 
Нерон). Казалось б ы , он д о л ж е н быть счастлив. Однако, увы, он несчастней
ший из л ю д е й , ему страшно, и в о к р у г пустота... Погоня за наслаждениями 
б е с с м ы с л е н н а и бесплодна, а впереди - д е п р е с с и я , тоска, у ж а с . . . 

Д р у г о й , более в ы с о к и й вариант ж и з н е н н о г о пути, - этический, в о с н о в е 
к о т о р о г о л е ж и т с л у ж е н и е долгу. В «этической жизни» человек м о ж е т быть 
удовлетворен д а ж е в том случае, если в результате исполнения д о л г а он 
не получает н а с л а ж д е н и я . Для н е г о с м ы с л с о б с т в е н н о г о с у щ е с т в о в а н и я 
заключается в том, чтобы жить согласно некоему высшему закону, принимая 
ж и з н ь т а к о й , какая о н а есть... 

Но и «этическое», и «эстетическое» существование суть варианты «зем
ной» ж и з н и , «ярмарка ж и т е й с к о й суеты». Человеку кажется, что они-то и есть 
ж и з н ь . О д н а к о н е р е д к о оказывается, что понимание с м ы с л а ж и з н и с о п р я 
ж е н о с осознанием ф а к т а смерти и смертности, однократности нашего пре
бывания в этом мире. Что же у д е р ж и в а е т человека «на плаву», перед лицом 
небытия, в состоянии тревоги и страха, помогая ему выжить, сохранить себя 
и смысл своего существования, д а ж е если ж и з н ь невыносима и, кажется, нет 
сил п р е в о з м о ч ь все страдания? Роль спасителя выполняет вера - о с о б о е 
с о с т о я н и е , в к о т о р о м ч е л о в е к н е п о с р е д с т в е н н о «прозревает» с а м о о ч е 
видность и д у х о в н у ю б е с с п о р н о с т ь о т к р ы в ш и х с я истин. О д н а к о м о ж е т ли 
«религиозная ж и з н ь » (этот «третий ж и з н е н н ы й путь», «третья ж и з н е н н а я 
стратегия») п о м о ч ь человеку найти с м ы с л ж и з н и ? Ведь вера «абсурдна», 
она не м о ж е т быть п о д к р е п л е н а или о п р о в е р г н у т а д о в о д а м и разума. 

Вопросы и задания к тексту 

- Оцените варианты выбора жизненной стратегии, предложен

ные С. Кьеркегором. 

- Возможны ли другие варианты выбора? 

- Нужно ли человеку вообще заниматься поисками смысла 

жизни? 

- Можно ли прожить без этих поисков? 
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Н. Макиавелли «Государь» 
Может возникнуть спор, что лучше: чтобы государя любили или чтобы 

его боялись. Говорят, что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; 
однако любовь плохо уживается со страхом; поэтому если уж приходится 
выбирать, то надежнее выбрать страх. Ибо о людях в целом можно сказать, 
что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что 
их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь им добро, они 
твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, 
ни детей, ни имущества, но когда у тебя появится в них нужда, они тотчас 
от тебя отвернутся. И худо придется тому государю, который, доверяясь их 
посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо дружбу, которая 
дается за деньги, а не приобретается величием и благородством души, 
можно купить, но нельзя удержать, чтобы воспользоваться ею в трудное 
время. Кроме того, люди меньше остерегаются обидеть того, кто внушает 
им любовь, нежели того, кто внушает им страх, ибо любовь поддерживает
ся благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради 
своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой 
пренебречь невозможно... 

Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили 
или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмот
рению, а боятся - по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю 
лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно 
лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных... 

Вопросы и задания к тексту 

- Каково отношение автора к людям? 
- Согласны ли вы с мнением автора о соотношении любви на

рода к государю и страху перед ним? Приведите примеры. 
- Какой правитель признается мудрым? 
- О каких типах управления государством идет речь и как эти 

типы были представлены в мировой истории? 

Тема II. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Уроки 17-19. Происхождение человека 
и становление общества 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «человечество», 
«антропогенез», «социальная память», «гоминиды», «социогенез», 
«антропосоциогенез», «тотем», «исторический тип», «культура»; 
ознакомить с теориями происхождения человека и становления об
щества, объяснить особенности человечества как результата био
логической и социальной эволюции; развивать у учащихся умения 
осуществлять комплексный поиск, систематизировать социальную 
информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задания; спо
собствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 
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Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Говорят, что древнегреческий философ Диоген ярким солнеч

ным днем, высоко подняв над головой зажженный фонарь, ходил по 
городу и пристально вглядывался в людей. Его спрашивали: «Кого 
ищешь, Диоген?» - «Ищу человека», - отвечал философ. . . 

Кто же есть человек? В чем его особенности? 
О том, как трудно дать одно-единственное определение челове

ка, свидетельствует такой исторический анекдот. 
Платон, основатель философской школы, вопрошал своих уче

ников: что такое «человек»? Ученики затруднялись с ответом. Че
ловек, ответил сам Платон, принадлежит роду двуногих животных, 
двуногих без перьев. Проходивший мимо другой философ решил 
вмешаться в беседу. Взяв ощипанного цыпленка, он бросил его перед 
Платоном и сказал: «Вот, Платон, твой человек». 

Вопрос о происхождении и предках волнует человека издавна 
и остается актуальным и в наши дни. Попробуем и мы исследовать 
эти вопросы на нашем уроке. 

Тема урока: «Происхождение человека и становление общест
ва». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Наука о происхождении человека. 

2. Становление общества. 
3. Человечество как результат биологической и социокультурной 

революции. 
4. Становление культуры - неотъемлемая часть становления 

человека и человечества. 

II. Новый материал 
Сегодня исследования процесса становления человека идут по 

трем главным направлениям. 

Уточняются ветвления различных линий от общего предка на 
единой шкале развития человека, выделяются стадии возникновения 
человека современного. 

Исследуются биологические предпосылки и генетические ме
ханизмы трансформации предков человека и формирования от
личительных свойств человека (прямохождение, использование 
передних конечностей в качестве естественных орудий труда, раз
витие речи и мышления, сложных форм трудовой деятельности 
и социальности). 

Уточняется общая теория антропогенеза - процесса выделе
ния человека из мира животных, изучается соцыогенез - процесс 
становления общества, антропосоциогенез - двуединый процесс 
развития человека и общества. 
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1. Наука о происхождении человека 
Люди по-разному объясняли процесс появления человека на 

Земле. Вот некоторые из воззрений: 
• Гомо сапиенс - человек разумный. 
• Звери, мы с вами одной стаи. 
• Человек - общественное животное. 
• Человек - образ и подобие Бога. 
- Какие вы помните мифы, объясняющие происхождение Че

ловека? 
- Как же наука объясняет процесс зарождения и эволюции че

ловека на Земле? 
- Прочитайте п. 1 § 7. 
- Когда и как было положено начало процессу научного иссле

дования теории происхождения человека? 
- Каким образом Ч. Дарвин объяснял появление человека? 
- На какой фактор антропогенеза указывал в своей работе «Роль 

труда в процессе превращения обезьяны в человека» Ф. Эн
гельс? 

- К какому выводу пришла научная мысль в XX в.? 

- Охарактеризуйте современные представления процесса ста
новления человека, используя приведенную схему: 

Человек своими корнями уходит в биосферу Земли. Исследуйте 
биологические предпосылки и генетические механизмы трансфор
мации наших предков: 

• процесс прямохождения; 
• роль рук как естественных орудий труда; 
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• влияние космических факторов; 
• изменения, происходящие с корой Земли; 
• влияние радиации (изменения в коре головного мозга, изме

нения в психике); 
• влияние стресса; 
• отбор на высокий интеллект, связанный с отбором на выжи

вание женщины при родах. 
- Охарактеризуйте теорию трудовой деятельности как ведущего 

фактора становления человека и человеческого общества. 
- Какие альтернативные теории происхождения человека на 

Земле вы знаете? 
- Какие бы теории мы не обсуждали, неизменным остается 

вывод о том, что человек в полной мере стал человеком только 
в единстве с другими людьми. 

Теория космической природы жизни. Она противостоит обще
принятой концепции, утверждавшей возможность спонтанного 
возникновения жизни из неживой материи. Только под влиянием 
экспериментов Л. Пастера теория самостоятельного зарождения 
жизни была подвергнута сомнению. 

Наиболее вероятной гипотезой происхождения жизни является 
идея, согласно которой жизнь на нашей планете никогда не заро
ждалась, а была занесена из космоса. Когда космические споры 
и бактерии попали на Землю, то ее условия, особенно наличие воды, 
оказались настолько благоприятными, что они дали начало биологи
ческой эволюции. Это произошло в интервале между 4,6 и 3,89 млрд 
лет тому назад. 

2. Становление общества 

«Что же было раньше - человек или общество?», - такой вопрос 
задают себе ученые. Как вы думаете, какое основное противоречие 
человека заложено в этом вопросе? 

- Как назывался первый коллектив людей? Дайте ему характе
ристику. 

- Какие факторы повлияли на дальнейшее формирование и ус
ложнение общества? 

(На доске формируется схема.) 

Становление общества 

Человек 

Существо биологическое Существо социальное 

Как шло формирование общества людей? 
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Первые коллективы - человеческое стадо: 

• непостоянный коллектив; 

• сходны с поведением высших социальных животных; 

• вместе охотятся; 

• воспитывают потомство 

Постепенное усложнение человеческого общества. 

Факторы усложнения: 

• усложнение трудовой деятельности; 

• влияние обычаев; 

• система табу - запреты на совершение определенных дей

ствий, которая обуздывает естественные инстинкты индиви

дуумов, подчиняет их интересам коллектива; 

• влияние тотемов 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству 

Переход к оседлому образу жизни 

Увеличение численности людей на Земле, необходимость управ

ления жизнью человеческого общества 

Создаются ценности, которые не под силу создать одному че

ловеку - язык, искусство, мораль, наука, религия и др. Все это пе

редавалось из поколения в поколение 

3. Человечество как результат биологической и социокуль

турной революции 

- Каковы ваши ассоциации при слове «человечество»? (Чело

вечество - общность народов, населяющих Землю, объеди

няющая всех представителей человека разумного.) 

- Работая с п. 3 § 7, заполните таблицу: 

Взгляды философов на человечество 

Философ Взгляды 

Философы 
древности 

Человечество - общая судьба, берущая начало еще 
в доисторические времена. Единство человечества про
является в заповедях универсальных мировых религий 

Античные 
философы 

Человечество отождествляют с тем или иным культур
ным ареалом, например, «эллины» и «варвары» 

Философы-
просветители 

Человечество как единое целое сложилось постепенно, 
в определенное историческое время. Народы постепен
но входили в человечество 
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Ф и л о с о ф В з г л я д ы 

Ж.Ж. Руссо В качестве фактора развития человечества он выдвигал 
фактор совершенствования способностей человека 

И. Кант Предлагал соотносить любой поступок конкретного чело
века с идеей человечества как целью самой по себе, «чело
вечество обладает гораздо большим потенциалом, задатка
ми большего совершенства», нежели отдельный человек 

B.C. Соловьев Основанием для единства человека стала религия 

Г. Лессинг «Человечество возникает тогда, когда эта общность 
осознается» 

Н.Я. Дани
левский 

Совокупность племен, ощущающих внутреннее 
единство и говорящих на близких языках, - исто
рический тип, т. е. определенная изолированная 
культура с уникальными особенностями. В этом 
культурно-историческом типе философ и видел высшее 
и окончательное выражение социального единства 

О. Шпенглер Утверждал, что народы живут на Земле, но в разновре
менном пространстве. Это связано с тем, что культуры 
живут и умирают, причем в разных ареалах. Вместо 
монотонного образа растянутой в линию всемирной 
истории он предлагал рассматривать множество могу
чих культур, каждая из которых «...дает собственную 
форму своему материалу - человечеству. Каждая из них 
имеет собственную идею, собственные страсти, волю, 
чувство и собственную смерть» 

Н.Н. Трубни
ков 

Связывал поиски смысла жизни отдельного человека с об
щечеловеческой историей. Он считал, что победа над ко
нечностью и смертью отдельного индивида обретается 
бессмертием человечества, причастностью каждого чело
века к этой категории через реальный вклад в культуру 

Таким образом, если обобщить все мнения мыслителей о чело

вечестве, то получается следующая схема: 

Человечество 

Первая модель Вторая модель 

Единая судьба народов, Собирательное понятие, 

коллектив землян Общечеловеческое единство, 

связанное узами мозаики культур 

Общее в двух моделях: ч еловечес тво - результат биоло гической 

и социокуль турной р е в о люции 
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4. Становление культуры - неотъемлемая часть становления 
человека и человечества 

- Слушая мой рассказ, определите, какую роль сыграла куль

тура в становлении человечества. 

Один из мыслителей произнес следующую фразу: «Человек -

самое эксцентричное создание на Земле». Смысл сказанного таков: 

на свете много диковинного, но философа в наибольшей степени 

способен заинтересовать только человек, потому что он уникален. 

Но разве каждое живое существо, обитающее на планете, не отли

чается оригинальностью, неповторимостью природного проекта? 

Человек весь соткан из парадоксов. Человек - животное, но 

существует не в природе, а в обществе. У него есть инстинкты, 

но он руководствуется в первую очередь разумом. Человек рожден 

в природе, но пытается подчинить ее себе. Он обладает естествен

ными вожделениями, но ориентируется прежде всего на культурные 

стандарты. У человека есть разум, но есть и бессознательное. Чело

век имеет все, чтобы выжить в дикой природе, но без длительного 

обучения и воспитания он не может приспособиться к ней.. . 

Исключительность человека не только в том, что у него множе

ство разных качеств и задатков. Человек одновременно «настроен» 

на несколько программ, каждая из них, словно демон, тащит его 

в свою сторону. Биологическая программа противоречит социаль

ной, сознательное - бессознательному, инстинкты - культуре. Чело

век - единственное на земле существо, способное жить в ситуации 

абсурда. Он, например, может быть захвачен страстью, которую 

умом отвергает, а его волевое решение иногда всего лишь голос 

влечения или инстинкта. Вот почему американский философ Эрих 

Фромм (1900-1980) назвал человека едва ли не самым эксцентрич

ным созданием на земле. 

Однако как можно говорить об уникальности человека, если он 

произошел от обезьяны? У нас почти все гены такие же, как у наших 

животных предков. Но именно человек создал культурные традиции, 

моральные нормы. 

Разве волки знают муки совести, а пчелы - обычаи? И потом, 

человек обладает такими очевидными достоинствами, как речь, ра

зум, культура. 

По современной эволюционной теории человек произошел от 

обезьяны. Однако в те 2-4%, которыми наша совокупность генов 

отличается от обезьяньей, уместились разум, творчество, культура... 

Да, животные могут жить в сообществе. Но все, что происходит 

в их стадах, стаях, кланах, колониях, обусловлено инстинктом. Так, 

олениха воспринимает рожденного ею олененка вместе со средой. 
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Перемещенная в другой лес, она может не узнать собственное чадо, 

отказаться от него. 

Человек - единственное в природе существо, преодолевшее свою 

генетическую программу инстинктов. В отличие от генетической 

памяти, память социапьная наследует не биологические признаки, 

а совокупность знаний, ценностей и идеалов, форм деятельности 

общественного человека. Русский философ Николай Александрович 

Бердяев писал: «Человек есть принципиальная новизна в природе». 

Немецкий просветитель Иоганн Гердер назвал человека «вольноот

пущенником природы», а Артур Шопенгауэр - ее «дезертиром»... 

Утратив укорененность в инстинкте, человек оказался вынуж

денным заново приобщаться к окружающему миру. Люди создали 

общество, новую форму коллективной, совместной жизни - соци

альную. Так и родился феномен, которого нет в природе. 

Но как случилось, выражаясь в шутку, что обезьяна сошла с ума 

и превратилась в человека? Каким образом человек выпал из приро

ды и даже стал противостоять ей? Культурные ценности - вот что 

отличает человека в окружающей среде. 

Люди никогда не жили вне культуры. Нет смысла искать чело

века в докультурной эпохе. 

Но не существует и культуры, не связанной с человеком, не ро

жденной им или же сохраняющей автономность по отношению 

к человеку. Культура - это общественное достояние, которое полу

чают люди и передают дачьше. Социальная жизнь всегда культурна 

по своему характеру. 

Культура - свидетельство человеческих усилий и результат це

ленаправленного труда. 

Река - это природа, канал - культура. 

Кусок кварца - природа, наконечник стрелы - культура. 

Стон природен, слово - достояние культуры. 

Запах - природа, аромат и парфюмы - культура. 

Вот камень. Он отвалился от скалы и лежит в долине. Это при

родный объект. Первобытный человек поднял с земли этот предмет 

и привязал к палке. Так родилось орудие. Здесь уже происходит 

рождение культуры. 

Природные блага достаются людям непреднамеренно и бес

сознательно. Человек дышит воздухом, но не испытывает чувства 

благодарности к природе, потому что этот дар естественен. Однако 

дарами культуры никто не может овладеть без приложения соб

ственных усилий. 

Культура - это специфика исключительно человеческой дея

тельности, то, что характеризует человека как вид. Культура есть 
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«вторая природа», она всегда социальна. Выражая формы челове

ческой деятельности, культура в то же время - арсенал обретен

ных знаний, образов самопознания и символических обозначений 

окружающего мира. 

- Что же произошло с человеком, когда он создал культуру? Он 

отделился от природы или, наоборот, шагнул ей навстречу, 

привнося упорядоченность? 

- Послушайте притчу. 
Богатый хозяин созвал к себе на п и р м н о ж е с т в о гостей из разных стран 

и земель. Были выставлены щ е д р ы е угощения, к а ж д ы й из гостей получил 
д о р о г и е п о д а р к и . Большинство приглашенных благодарили хозяина и поль
зовались е г о д а р а м и , но нашлись и те, кому показалось, что соседям дали 
больше. Тогда они стали отнимать питье и еду у ближних и ж а д н о поглощать 
о т о б р а н н о е . Завязалась потасовка, в к о т о р о й б о г а т ы й стол был р а з о р е н , 
б ы с т р о опустел, и от б ы л о г о изобилия на нем ничего не осталось. 

- Как вы думаете, о чем повествует эта притча? 

Этот щедрый хозяин - природа, приготовившая для нас еду 

и питье, а неразумные гости на пиру - люди, населяющие Землю. 

Поведение гостей указывает на то, что мы не всегда умеем грамотно 

и ответственно распоряжаться тем, что дает нам природа, требуем 

от нее все большего и большего, хищнически растрачиванием ее 

кладовые и, в конечном счете, наказываем сами себя. 

III. Итог урока 

- Каковы же основные теории, объясняющие происхождение 

человека как биосоциального существа? -

- Укажите основные признаки понятия «человечество»? 

- В чем состоят особенности социальной памяти человека? 

- Какую роль в становлении человека и общества играла 

культура? 

Домашнее задание 
Выучите § 7, выполните задания. 

Уроки 20-21. Сущность человека 
как проблема философии 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «человек», 
«субъект», «деятельность», «мышление», «язык», «философская 
антропология», «субъектность», «философия жизни»; ознакомить 
с социальной сущностью деятельности человека; выяснить роль 
и значение мышления в жизни человека; развивать у учащихся 
умения осуществлять комплексный поиск, систематизировать со
циальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные зада-
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ния; раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения 

и понятия социально-гуманитарных наук; участвовать в дискуссии, 

работать с документами; способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Tun урока: урок-проблема. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

Наши предки считали, что человеческая жизнь бесконечна. 

Они полагали, что свою суть человек должен познавать в тече

ние всей земной жизни, а после смерти - за ее пределами, в мире 

ином. И действительно, все попытки строго научными методами 

познать сущность и глубину внутреннего мира человека оказались 

неудачными. Человек оказался слишком сложным предметом для 

«препарирования» на исследовательском столе точной науки. Рус

ский философ А.Ф. Лосев написал, что «человек - вечная пробле

ма, которая вечно решается и которая никогда не будет решена». 

Более того, хорошо известен следующий афоризм: «Человек есть 

постоянная проблема для самого себя». Может быть, поэтому раз

говор о человеке никогда не потеряет своей актуальности. И тому 

подтверждение - наш урок. 

Тема урока: «Сущность человека как проблема философии». 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Великая тайна - человек. 

2. Человек - биосоциальная система. 

3. Социальная сущность деятельности. 

4. Мышление и деятельность. Мышление и язык. 

II. Новый материал 

«Человек есть мера всех вещей», - так сказал греческий фило

соф Протагор. Что за мера? В чем и как она проявляется? Почему 

существует так много характеристик человека? Попытаемся при

открыть завесу этой проблемы. 

1. Великая тайна - человек 

«Человек - самое сложное и загадочное существо во всей Все

ленной», - так говорили мудрецы. Единого мнения не существует. 

Так, в прошлом одно направление философов (пессимистов) обра

щали внимание на биологическую, животную сущность человека. 

Один знаменитый немецкий философ писал, что человек - это дикое, 

страшное животное, инстинкты которого укротила цивилизация, но 

который проявляет свое истинное лицо тогда, когда слабеют цепи 

законного порядка и наступает анархия. Философу вторит поэт: 
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«Как ты ничтожен, человек, при всем величии твоем, в сравнении 

со Вселенной!» 

Другое направление (оптимисты) веруют в то, что человек су

щество духовное, наделенное сознанием, стремящийся к истине, 

Поэты и писатели воспевают человека: «Какое величие являет собою 

человек! Какое благородство в его уме, бесконечность в способ

ностях, прелесть в формах, - это дух небесный, украшение света, 

образчик остальной природы», «Человек - это звучит гордо!» 

Сегодня мы хорошо осознаем, что сущность человека состоит 

в единстве природного и социального начал. А исследует сущность 

человека особая наука - философская антропология. 

- Как вы думаете, чем она отличается от общей, биологической 

антропологии? 

- Связаны ли между собой эти две науки? Почему? 

- К каким выводам пришла сегодня философская антропология? 

(По ходу объяснения учителя на доске и в тетрадях появляется 

схема.) 

Великая тайна - человек. Что нам о нем известно? 
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Концепция философской антропологии: 

• Изначальная биологическая незащищенность человека поро

ждает его активность, связь с миром, себе подобными. 

• Человек обречен на вечный поиск, странствия, стремление 

к самосовершенствованию. 

• Человек - существо многомерное, непостижимое, нуждаю

щееся в других. 

• Человек - центр пересечения двух начал - «порыва» и «духа». 

• Их единство и образует сущность человека. 

2. Человек - биосоциальная система 

- Прочитайте внимательно п. 2 § 8. 

- Приведите доказательства сложности, многоуровневости че

ловека. 

- Какие два начала сочетаются в человеке? 

- Как соотносятся между собой понятия «человек», «индивид», 

«личность», «индивидуальность»? 

- Дайте характеристику одному из ключевых собирательных 

терминов философии - субъект. 

- Что авторы учебника подразумевают под понятием «субъект-

ность»? 

- Что такое «человеческая субъективность»? 

- Дайте полное определение понятию «человек». 

- Таким образом, мы выяснили, что: 

Человек 

3. Социальная сущность деятельности 

Если вы услышите, что муравейник есть продукт деятельности 

муравьев, вам не захочется согласиться с данным утверждением. 

И это верно, так как нельзя муравьям, как и другим представителям 

животного мира, приписывать то, что свойственно лишь человеку. 

Ибо только человеку присуща такая форма взаимодействия с окру

жающей средой, как деятельность. 

Чтобы лучше понять, что такое «человеческая деятельность», 

проанализируем это понятие. 
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Первое, деятельность предполагает активность, которая мо

жет быть механической, физической, биологической, социальной 

и т. д. 

Второе, деятельность - взаимодействие человека или группы 

людей с окружающей средой, миром. 

Третье, деятельность предполагает процесс сознательного и це

ленаправленного изменения человеком мира и самого себя. 

Таким образом, деятельность - специфическая человеческая 

форма активного отношения к окружающему миру, его целесооб

разное изменение и преобразование. 

- Как вы считаете, субъективные или объективные аспекты воз

действуют на человеческую деятельность? Аргументируйте 

свой ответ. 

Деятельность человека носит социальный характер. В процессе 

деятельности человек реализует самого себя. Нет иного способа 

проявить свои способности, стремления, силы, возможности, кроме 

деятельности. Один пишет талантливые стихи, другой ремонтирует 

сложные механизмы, третий выращивает овощи, четвертый стре

мится подняться все выше по служебной лестнице, пятый старается 

заработать как можно больше денег, шестой все силы и средства 

отдает воспитанию и образованию ребенка, седьмой добросовестно 

обслуживает посетителей кафе и т. д. 

Поэтому, если мы хотим лучше узнать человека, мы в первую 

очередь должны понять, какова его деятельность, каков он в этой 

деятельности, т. е. что и как он делает. 

Многие ученые справедливо рассматривают деятельность 

как основу человеческого существования. В деятельности человек 

не только добывает средства к жизни, но и развивается как лич

ность, формируется как общественное существо, реализует свои 

способности и расширяет возможности. 

Деятельность сближает людей, объединяет их. Совместная 

деятельность - это согласованные действия ради достижения 

какой-либо общей цели. Общение - это тоже деятельность. Она 

нередко требует больших душевных затрат. Самая распростра

ненная разновидность деятельности - помощь другим людям, 

а нередко и взаимопомощь. Древняя мудрость гласит, что отдавать 

для нравственного человека намного приятнее, чем брать. Есть 

мнение, что с высочайшим наслаждением самоотдачи не может 
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сравниться радость, которую приносят приобретение или потреб

ление. 

4. Мышление и деятельность. Мышление и язык 
Нам необходимо проследить взаимосвязь и взаимозависимость 

следующих понятий: 

• Деятельность. 

• Мышление. 

• Речь. 

- Как вы думаете, связаны ли они между собой. И если да, то 

каким образом. 

- Проанализируем первую цепочку: 

Мышление <-->Деятельность 

Мышление - взаимодействие субъекта с окружающим миром, 

в ходе которого осуществляется аналитико-синтетическая деятель

ность. Это опосредованное и обобщенное отражение в мозгу чело

века существенных свойств, причинных отношений и закономерных 

связей вещей. 

Люди по-разному обдумывают действительность - от простей

ших жизненных ситуаций до глобальных обобщений. Мышление 

пронизывает всю деятельность человека, сообщая ее волевым уси

лиям согласованность, упорядоченность, организованность. Чтобы 

лучше понять эту взаимосвязь, обратимся к примеру. 

Послушайте притчу. 

Иди вперед! 
Ж и л о д н а ж д ы д р о в о с е к , п р е б ы в а в ш и й в очень бедственном п о л о ж е 

нии. Он существовал на ничтожные д е н е ж н ы е суммы, вырученные за дрова, 
к о т о р ы е он п р и н о с и л в г о р о д на себе из б л и ж а й ш е г о леса. 

О д н а ж д ы старец, п р о х о д и в ш и й по д о р о г е , увидел его за работой и по
советовал ему идти дальше в лес, сказав: «Иди вперед, иди вперед!» 

Д р о в о с е к п о с л у ш а л с я совета, о т п р а в и л с я в лес и шел в п е р е д , п о к а 
не д о ш е л до с а н д а л о в о г о дерева. Он был очень о б р а д о в а н этой н а х о д к о й , 
срубил д е р е в о и, захватив с с о б о й столько к у с к о в его, с к о л ь к о мог унести, 
продал их на базаре за х о р о ш у ю цену. Потом он задумался: почему д о б р ы й 
старец не сказал ему о том, что в лесу есть сандаловое д е р е в о , а посове
товал обязательно идти вперед? 

Н а с л е д у ю щ и й день, д о й д я д о с р у б л е н н о г о д е р е в а , о н пошел дальше 
и нашел м е д н ы е з а л е ж и . Он взял с с о б о й с т о л ь к о меди, с к о л ь к о мог уне
сти и, п р о д а в ее на б а з а р е , в ы р у ч и л еще б о л ь ш е д е н е г . На с л е д у ю щ и й 
д е н ь о н п о ш е л е щ е д а л ь ш е и нашел с е р е б р я н ы е р о с с ы п и . Еще ч е р е з 
д е н ь он нашел з о л о т о , п о т о м - а л м а з ы и, н а к о н е ц , п р и о б р е л о г р о м н ы е 
б о г а т с т в а . 

Именно т а к о в о п о л о ж е н и е человека, к о т о р ы й стремится к истинному 
з н а н и ю : если он не остановится в своем д в и ж е н и и после того, как достигнет 
н е к о т о р ы х усилий, то в к о н ц е к о н ц о в найдет богатство истины. 

- Как вы поняли смысл притчи? 
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- Какое отношение она имеет к вопросу, который мы обсуждаем? 

- Теперь проанализируем вторую цепочку. 

Мышление Речь 

Речь - универсальное средство формирования и выражения 

мысли. Мышление совершается на основе языка, который активно 

участвует в самом процессе мышления. Таким образом, речь - это 

орудие мышления. 

Речь имеет внешнее и внутреннее выражение. Внутренний 

беззвучный речевой процесс, при помощи которого мы мыслим, 

называется внутренней речью. 

Вспомните, как и когда появились первые слова? Они вы

делились , дифференцировались и закрепились в процессе 

общественно-исторической деятельности человека по освоению 

им действительности. Именно потребность людей в общении, бла

годаря которому только и возможен коллективный труд, привела 

к появлению первых слов. 

Следовательно, между мышлением и языком существует тесней

шая связь. Их невозможно отделить друг от друга, не разрушая того 

и другого. Обезьяны так и не научились говорить, так как не обла

дают высокоорганизованным мозгом. 

- Давайте вернемся к той проблеме, которую мы поставили 

в начале урока. Почему так много мнений относительно сущ

ности человека? (Потому что разнообразны проявления чело

веческой деятельности. Абстрактного человека не сущест

вует. Человек должен рассматриваться в контексте своего 

существования. Именно это обстоятельство и определяет 

многообразие философского подхода к проблеме человека.) 

III. Итог урока 

- Что вы узнали о философской антропологии? 
- Чем отличается человеческая субъекгность от субъективности? 

- В чем проявляется социальная деятельность человека? 
- Как соотносятся между собой мышление и деятельность? 
- Раскройте взаимосвязь языка и мышления. 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 8, выполните задания. 

Уроки 22-24. Общество и общественные отношения 
Цель и задачи: объяснить понятия и термины: «общество», 

«социум», «общественные отношения», «культура», «закономер
ности общественного развития», «законы», «тенденции», «при-
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рода»; познакомить с социальными взаимодействиями и обще

ственными отношения, проанализировать общество как форму 

совместной жизнедеятельности людей; развивать у учащихся 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизировать 

социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблем

ные задания; способствовать выработке гражданской позиции 

учащихся. 

Оборудование: схемы, пакет документов. 

Тип урока: урок-анализ. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

Тема урока: «Общество и общественные отношения». Мы рас

смотрим следующие вопросы: 

1. Общество и социум. 

2. Уровни социально-философского анализа общества. 

3. Общество и природа. 

4. «Вторая природа». 

5. Общественные отношения. 

II. Новый материал 

Человек так же неотделим от окружающих его людей, как волны 

от моря или растение от своего корня. Все мы зачитывались в дет

стве сказкой о Маугли. Однако это лишь красивая выдумка. К со

жалению, дети, выкормленные животными, не становятся людьми 

и очень быстро погибают. 

Кто-то из писателей нашел красивое сравнение: человек подо

бен драгоценному камню, но камень этот не обработан и не имеет 

оправы. Следовательно, от того, в какую среду попадет этот камень, 

во многом и зависит судьба человека. Возможно, он полностью рас

крое! все грани своего таланта, или, наоборот, потускнеет. Поэтому 

роль общества в становлении человека является во многом опре

деляющей. 

- Что такое «общество»? 

- Что собой представляют отношения, которые складываются 

между людьми в процессе общения? 

Об этих сложных вопросах и пойдет речь на нашем уроке. 

1. Общество и социум 
- Вспомним, что такое «общество». 

(По мере ответов учеников на доске формируется схема.) 
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- Как же соотносятся между собой два понятия -- «общество» 
и «социум»? На этот счет нет однозначного ответа. 

Согласно одной точке зрения понятие «социум» многие иссле
дователи определяют как синоним понятию «общество». 

Согласно другой точке зрения под социумом понимается соци
альность как таковая, неприродная реальность, отличающаяся от 
живой и неживой природы. 

Таким образом, социальное общество выступает формой его 
существования, внебиологическим способом связи людей. 

2. Уровни социально-философского анализа общества 
- Прочитайте п. 2 § 9. 
- Какие уровни социально-философского анализа общества вы 

знаете? 
- Заполните таблицу «Уровни социально-философского анализа 

общества»: 

Уровень Сущность 

Конкретно-
исторический 

На этом уровне анализируются конкретные события, 
народы, государства. Наряду с описанием единичных 
фактов присутствуют обобщающие понятия и суждения 

Историко-ти-
пологический 

Обобщение, связанное с типологией общества 

Социально-
философский 

Выделение, анализ всеобщих свойств общества 
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3. Общество и природа 

- Рассмотрим вопрос, что объединяет и что отличает общество 

и природу? s 

Общество: 

• имеет законы исторического развития; 

• занимается созидательной деятельностью; 

• преобразует мир, в том числе и природу. 

Природа: 

• имеет собственные законы; 

• постоянный и непрерывный эволюционный процесс; 

• влияет на формирование культуры, традиций, обычаев; 

• может замедлять или ускорять развитие стран и народов; 

• стихийна; 

• долговечна. 

- Вспомните, как мыслители древности относились к приро

де? (В древности природная и социальная среды в сознании 

человека были неразделимы. 

В эпоху Средневековья происходит разграничение социально

го (деятельность людей, направляемая их сознанием и волей), 

природного (естественная необходимость) и Божественного 

(предопределение свыше). Эти миры располагались в строгой 

иерархии: на вершине-мир Божественного, за ним - соци

ального и, наконец, «косная природа». 

В Новое время с началом индустриализации утверждает

ся потребительское отношение людей к природе. Опасное 

для жизни человека загрязнение окруэ/сающей среды, по

степенное исчерпание природных ресурсов вызвали эко

логический кризис, создали угрозу самому существованию 

человека. 

В наши дни социальная среда воспринимается многими из 

нас как более значимая.) 

В молодежном клубе обсуждается тема «Человек и этические 

проблемы природопользования». Первый выступающий сказал: 

«Этика - наука, изучающая мораль. Но мораль мы обычно связы

ваем с отношениями между людьми. Чем вызвано распространение 

этических проблем на отношение к природе?» Второй участник дис

куссии поддержал первого: «Разве можно говорить о нравственном 

отношении к природе? Ведь нравственные отношения, моральные 

нормы и оценки, основанные на понятиях добра и зла, справедли

вости, складываются только в процессе общения между людьми, 

то есть носят общественный характер». Третий возразил: «Почему 

можно и нужно говорить о нравственном или безнравственном от-
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ношении человека к природе? Потому, что в отношении человека 
к природе проявляется и его отношение к другим людям, принося
щее им пользу или вред». 

Вам предоставляют слово. Что вы скажете? 

4. «Вторая природа» 

На предыдущих уроках мы выяснили, что человек был, есть 

и, вероятно, останется созидателем существующего мира, твор

цом нового, творцом культуры. По мнению философа 3. Фрейда, 

культура есть все то, в чем человеческая жизнь возвысилась над 

своими биологическими обстоятельствами и чем она отличается от 

жизни животных. Что же такое культура? Попробуем исследовать 

это понятие. 

- Прочитайте п. 3 § 9. 

- Почему культуру называют «второй природой»? 

- Что мы понимаем под культурой? 

- Раскройте смысл этого понятия в узком его смысле. 

- Охарактеризуйте широкое значение понятия «культура» 

- Какую роль играет культура в жизни общества? 

- Назовите главные черты культуры. 

- Охарактеризуйте условное деление культуры на отдельные 

составляющие. 

- Почему это деление условное? 

- Что такое «культурные универсалии»? Приведите примеры. 

Ученые-культурологи выделяют четыре важнейшие составляю

щие элемента культуры: 

• понятия, содержащиеся в языке, при помощи которых 

люди систематизируют и обобщают опыт познания себя 

и мира; 

• взаимоотношения друг с другом в пространстве и времени, 

по значению, на основе причинной обусловленности; 

• ценности - общепринятые убеждения относительно целей, 

к которым человек должен стремиться; 

• правила и нормы, которые регулируют поведение людей в со

ответствии с ценностями определенной культуры. 

5. Общественные отношения 
В обществе между людьми складываются особые отношения. 

В науке их принято называть общественными отношениями. Это 
тот воздух, который мы не видим, но которым дышим, благодаря 
которому живем человеческой, а не животной жизнью. 

Общество представляет собой своеобразный «коллектив коллек
тивов». Многообразные связи, возникающие между социальными 
группами, классами, нациями, а также внутри их в процессе эко-
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Характерные черты общественных отношений 

Относительно Безличные Затрагивающие 

устойчивые связи (формальные) связи важные стороны 

жизни 

В зависимости от разных критериев, положенных в основу, су

ществует несколько классификаций общественных отношений. 

1. Общественные отношения неоднородны, в их системе выде

ляются первичные и вторичные уровни. 

К первичному уровню принадлежат материальные, т. е. скла

дывающиеся независимо от сознания и воли и формирующиеся 

в сфере материального производства общественные отношения. Они 

обеспечивают обществу материальные возможности существования 

и развития. К их числу относятся производственные отношения, 

социально-бытовые и др. 

Вторичный уровень образуют отношения, которые, в отличие 

от отношений первого уровня, возникают лишь проходя через соз

нание, на базе определенных идей и взглядов. Эти отношения про

низывают духовную жизнь общества (идеологические, культурные, 

религиозные, нравственные и др.), они являются результатом и усло

вием взаимодействия людей в процессе создания и распространения 

духовно-культурных ценностей. 

2. Социальные отношения подразделяются на односторонние 

и взаимные. 

Односторонние характеризуются тем, что их участники вклады

вают в них различный смысл: любовь со стороны индивида может 

наткнуться на полное безразличие со стороны другого. 

Взаимные общественные отношения подразумевают обоюд

ность своего проявления. 

3. Все общественные организации и предприятия обслуживают 

три вида общественных отношений: социокультурные, политиче

ские и производственные. 

номической, социальной, политической, культурной жизни и дея

тельности, называются общественными отношениями. 

В широком смысле общественные отношения - это вся система 

социальных связей и зависимостей деятельности и жизни людей 

в обществе. 

В узком смысле - опосредованные связи между людьми. 

Какие же характерные особенности имеют общественные от

ношения? 
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Социокультурные Политические Производственные 

Семья 
СМИ 
Церковь 
Творческие союзы 
Учреждения культуры 

Партии 
Движения 
Лоббистские группы 
(группы давления 
на власть) 

Частные предприятия 
Акционерные обще
ства 
Профессиональные 
общества 

Как особый вид общественных отношений следует отметить 

также межличностные отношения. 

- На уроках естественно-научных дисциплин вы узнали, что 

объективная, необходимая, устойчивая, повторяющаяся связь 

между явлениями называется законом или объективной зако

номерностью. Как вы думаете, можно ли считать обществен

ные отношения проявлением такой связи, т. е. «объективной 

закономерностью»? 

- Как подобное утверждение можно соотнести с сознательно-

волевой деятельностью людей? Свой ответ аргументируйте. 

III. Итог урока 

- Каковы основные значения понятия «общества»? 

- В чем вы видите разницу в понятиях «общество» и «социум»? 

- Каковы основные уровни анализа общества? 

- Как соотносятся между собой природа и общество? 

- Прокомментируйте следующее высказывание английского 

философа Г. Бокля: «Встарь богатейшими странами были те, 

природа которых была наиболее обильна; ныне богатейшие 

страны - те, в которых человек наиболее деятелен». Это было 

сказано полтора столетия назад. 

- Как вы думаете, подтверждаются ли слова Г. Бокля в совре

менном мире? Свой ответ аргументируйте. 

- Покажите многозначность понятия «культура». 

- Какова ее роль в жизни общества? 

- Можно ли, по-вашему, прожить без знания творчества 

А.С. Пушкина? 

- Проиллюстрируйте примерами тезис об условности деления 

культуры на материальную и духовную. 

- Какие отношения философы считают общественными? 

- Чем закономерности общественного развития отличаются от 

законов природы? 

- Выполните задания к параграфу на с. 97-99. 

Домашнее задание 
Выучите § 9, выполните задания. 
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Уроки 25-26. Общество как развивающаяся система 
Цель и задачи: объяснить понятия и термины: «общество 

как система», «общественный институт», «сфера жизни обще

ства», «система», «саморазвивающаяся система», «социальная 

революция» ; познакомить с системным строением общества, 

выделить особенности социальной системы, ее подсистемы 

и элементы, проанализировать процессы изменчивости и ста

бильности общества;_развивать у учащихся умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 

по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рациональ

но решать познавательные и проблемные задания; раскрывать 

на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-гуманитарных наук; участвовать в дискуссии, рабо

тать с документами; работать в группе, выступать публично, фор

мулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; способствовать выработке гражданской позиции 

учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 

Представьте себе, что вы приехали в неизвестную вам стра

ну и хотите побольше узнать о ней. Вам интересно познакомиться 

прежде всего с жизнью общества. Но общество - довольно сложное 

понятие. 

- С чего следует начать? На что обратить внимание? 

В этом вам помогут наши уроки. 

Тема урока: «Общество как развивающаяся система». Мы рас

смотрим следующие вопросы: 

1. Системное строение общества. 

2. Сферы общественной жизни как подсистемы общества. 

3. Изменчивость и стабильность. 

II. Новый материал 
Особенность нашего исследования состоит в том, что мы 

выясняем черты не какого-то конкретного общества, а общества 

в целом, общества с философской точки зрения. Поэтому нам 

необходимо выработать особый подход к рассмотрению данно

го вопроса. Поскольку понятие «система» в современной науке 

и философии является ключевым, мы и будем использовать сис

темный подход. При этом мы будем рассматривать общество 
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в целом и отдельные его стороны как совокупность взаимосвя

занных элементов. 

Итак, мы рассматриваем общество как целостную систему 

Система означает «целое», «составленное из частей», «сово

купность». 

Приведите пример какого-либо объекта реального мира, который 

можно рассмотреть как систему. (Часы. В живой природе примером 

может служить экосистема (океан, лес, воздух)). 

Сложной открытой системой является общество. Наша задача 

проанализировать его с точки зрения системного подхода. 

Для успешной работы разделимся на три творческие группы, 

каждая из групп будет выполнять свое задание, а затем предъявит 

результаты своей работы. 

Группа 1 работает с п. 1 § 10 «Системное строение общества». 

Группа 2 работает с п. 2 § 10 «Сферы общественной жизни как 

подсистемы общества». 

Группа 3 работает с п. 3 § 10 «Изменчивость и стабильность». 

Вопросы и задания для группы 1 

1. Назовите важнейшие элементы общества. 

2. Дайте характеристику одному из компонентов общества -

социальному институту. 

3. Докажите, что семья является социальным институтом об

щества. Выделите основные критерии, по которым можно 

определить принадлежность к социальному институту. 

Вопросы и задания для группы 2 

1. Есть ли единство у исследователей относительно того, какие 

сферы общественной жизни следует выделить? 

2. Дайте им характеристику, заполнив следующую схему: 

Сферы общественной жизни 

Сфера Деятельность людей и отношения между ними 

Экономическая 

Социальная 

Политическая 

Духовная 

3. Как соотносятся между собой сферы общественной жизни? 

Рассмотрите схемы и выскажите свое мнение относительно 

того, какая из них вам представляется наиболее верной. Оп

ределите наиболее значимую сферу общественной жизни. 

Свой выбор объясните. 
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Схема 1 

Схема 2 

Схема 3 Схема 4 

Вопросы и задания для группы 3 

1. Почему ученые относят общество к саморазвивающейся 

системе? 

2. Приведите примеры из истории, подтверждающие данное 

утверждение. 

3. Как сторонники идеи эволюционного развития общества 

доказывают процесс интенсивности и глубины изменений 

в обществе? 

4. Согласны ли вы с их выводами? 

5. Применим ли к развитию общества тезис о необратимости 

развития общества? Приведите примеры, подтверждающие 

ваш вывод. 

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



112 Поурочное планирование 

6. Как на этот вопрос отвечали последователи марксизма? 
7. В чем сущность их учения? Какую роль они отводили соци

альным революциям? 
8. Согласны ли вы с их выводами? Почему? 
9. Какую особенность закономерностей общественных изме

нений выделяют современные исследователи? Приведите 
подтверждения данных выводов. 

10. Какие изменения охватывают общество? 
11. Что, с вашей точки зрения, остается стабильным? Ответ ар

гументируйте. 

III. Итог урока 
- Каждая из групп исследовала свои вопросы, подведем итоги. 

Посмотрите на схему: 

Общество как система 

Динамическая система 

Домашнее задание 
Выучите § 10, выполните задания. 
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Уроки 27-29. Типология обществ 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «традицион

ное общество», «индустриализация», «техногенная цивилизация», 

«постиндустриальное общество», «западное общество», «цивили

зация восточного типа», «внеэкономическое принуждение», «тео

кратия», «секуляризация», «социальный контракт»; ознакомить 

с типологией обществ с точки зрения социально-философского, 

историко-типологического и социально-конкретного уровней; разви

вать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, системати

зировать социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания; способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок - деловая игра. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

- Каковы основные уровни рассмотрения общества? У каждого 

исторического типа общества есть какие-то общие характе

ристики, по которым ту или иную общность людей можно 

отнести к определенному историческому типу общества. Раз

ные ученые, размышляя на эти темы, определяют различные 

существенные признаки. Большинство исследователей счи

тают, что решающую роль здесь играют: 

- отношение людей к природе; 

- отношение людей к друг другу; 

- система ценностей и жизненных смыслов. 

Тема урока: «Типология обществ». Мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

1. Традиционное общество. 

2. Становление индустриального общества. 

3. Индустриальное общество как техногенная цивилизация. 

4. Современное общество в зеркале цивилизационного опыта. 

5. Восток и Запад в диалоге культур. 

II. Новый материал 

Представьте себе, что мы присутствуем на заседании «кругло

го стола» в университете. Тема заседания: «Типология обществ». 

Вы все специалисты узкого профиля, и ваша задача - как можно 

доступнее познакомить остальных участников «круглого стола» 

с современными взглядами на типы обществ. 

Группа 1, работая с п. 1 § 11-12, дает характеристику традици

онному обществу. 
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Группа 2, работая с п. 2 § 11-12, дает характеристику индуст

риальному обществу. 

Группа 3, работая с п. 3, 4 § 11-12, дает характеристику техно

генной цивилизации. 

Группа 4, работая с п. 5 § 11-12 и дополнительным материалом, 

дает характеристику современной цивилизации. 

План ответа 

1. Отношение представителей данного типа общества к природе. 

2. Отношение представителей данного типа общества друг 

к другу. 

3. Система ценностей и жизненных смыслов представителей 

данного типа общества. 

Вопросы к группе 1 

1. Какие цивилизации охватывает понятие традиционного об

щества? 

2. Что является основой жизнедеятельности человека в тради

ционном обществе? Опишите особенности труда людей на 

данном этапе развития человечества. 

3. Каковы были взаимоотношения человека и природы на данном 

этапе? Приведите примеры, подтверждающие ваши выводы. 

4. Что вы можете сказать о взаимоотношениях между людьми 

в традиционном обществе? 

5. Что такое «внеэкономическое принуждение»? 

6. Каковы последствия подобных отношений между людьми. 

При ответе опирайтесь на.примеры из всеобщей истории. 

7. Какие ценности формируются на данном этапе развития людей? 

8. Прокомментируйте приведенный факт с точки зрения ценно

стей традиционного общества. 

9. Охарактеризуйте соотношение понятий «человек» и «лич

ность» в традиционном обществе. 

10. Каким было отношение к традициям? 

11. Чем определялся социальный статус человека в традиционном 

обществе? 

12. Поясните поговорку того времени: «На роду написано». 

13. Охарактеризуйте повседневную жизнь традиционного об

щества. 

14. Охарактеризуйте политическое устройство государств на эта

пе традиционного общества. Попытайтесь обосновать силь

ную власть правителей и покорность населения. 

15. Какова роль церкви на данном этапе развития человечества? 

16. Выделите сильные и слабые стороны данного типа общества. 

Свой выбор обоснуйте. 
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Дополнительный материал для группы 1 
Существует о д н а с р е д н е в е к о в а я н о р м а н н с к а я легенда о б л а г о р о д н о м 

воине, к о т о р ы й , путешествуя по Европе, совершил много славных подвигов. 
О д н а ж д ы поиски приключений занесли его в замок благородного господина 
на ю г е Ф р а н ц и и . В г о с т е п р и и м н о м з а м к е в и к и н г у п о н р а в и л о с ь м н о ж е с т в о 
вещей и д р а г о ц е н н о с т е й . После о б и л ь н о г о застолья в его честь, к о г д а все 
улеглись спать, б л а г о р о д н ы й в и к и н г собрал все приглянувшиеся ему вещи 
и п о к и н у л г о с т е п р и и м н ы й замок. Но в д о р о г е его начала мучить совесть. 
Воин решил, что он поступил неблагородно и бесчестно по о т н о ш е н и ю к ра
д у ш н о м у хозяину. Тогда он вернулся в замок, разбудил хозяина, вызвал его 
на п о е д и н о к , убил, забрал д р а г о ц е н н о с т и и с чистой с о в е с т ь ю отправился 
искать новых п р и к л ю ч е н и й . 

Вопросы к группе 2 

1. Перечислите и охарактеризуйте предпосылки, которые сфор

мировали новый тип цивилизационного развития - индуст

риальное (капиталистическое) общество. 

2. Как отвечал на заданный вопрос К. Маркс? 

3. В чем видел истоки «духа капитализма» М. Вебер? 

4. Что такое, с его точки зрения, «цивилизованный капита

лизм»? 

5. Охарактеризуйте взгляды французского историка Ф. Броделя 

на предпосылки капитализма. 

6. Как вы считаете, кто из перечисленных мыслителей наиболее 

точно указал на предпосылки складывающегося индустри

ального общества. 

Вопросы к группе 3 

1. Какое определение можно дать индустриальному обществу? 

2. Чем вызвано стремительное развитие индустриального об

щества? 

3. Почему человек традиционного общества воспринимал вре

мя как череду повторяющихся событий («колесо времен»), 

а человек индустриального общества - как прогресс («стрела 

времени»)? 

4. Почему некоторые исследователи называют данный период 

развития общества «техногенной цивилизацией»? 

5. Как изменяется место человека в системе общественного 

производства? 

6. Какова роль науки на данном этапе? 

7. Охарактеризуйте качество жизни человека в индустриальном 

обществе. 

8. Охарактеризуйте взаимоотношения человека и природы на 

данном отрезке исторического пути. 

9. Что такое «секуляризация общественного сознания»? Какие 

последствия имеет этот процесс для человека? 
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10. Охарактеризуйте экономические отношения между людьми 

в индустриальном обществе. 

11. Проанализируйте эти взаимоотношения: что вам кажется 

справедливым, а что - нет? 

12. К каким последствиям приводит разрыв отношений личной 

зависимости и кланово-родовой принадлежности? 

13. Какую высшую ценность дарует индустриальное общество 

человеку? 

14. Можно ли отождествлять цивилизованный капитализм с обо

гащением любой ценой? 

15. Опишите изменения, которые происходили в бытовых усло

виях человека индустриального общества. 

16. Какие политические тенденции наблюдаются на данном от

резке времени? 

17. Выделите сильные и слабые стороны данного типа общества. 

Свой выбор обоснуйте. 

Вопросы к группе 4 

1. Охарактеризуйте контуры современного общества. 

2. Сформулируйте тезисы на тему: «Информационное общество: 

«за» и «против». 

3. Г. Спенсер считает, что с появлением компьютера человек ут

рачивает представление о себе как о единственном разумном 

существе, так же как с открытием Коперника и Галилея он 

перестал осознавать себя центром Вселенной, а с появлением 

теории Дарвина пошатнулся миф о человеке как о венце бо

жественного творения. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Свою точку зрения обоснуйте. 

Дополнительный материал для группы 4 

Информационное общество 
Представьте с е б е г о р о д б у д у щ е г о . П а р к и , озера, к л у м б ы , кристально 

чистый воздух. И н д и в и д у а л ь н ы е м а ш и н ы находятся за г о р о д о м . П о д ули
цами р а з м е щ е н ы к а б е л ь н ы е сети, о б е с п е ч и в а ю щ и е в с е в о з м о ж н ы е в и д ы 
к о м м у н и к а ц и й . Отпала надобность в д е л о в ы х поездках. Вся необходимая 
информация поступает на домашний э к р а н . Д е н е ж н ы е расчеты осуществля
ются с п о м о щ ь ю б а н к о в с к и х карточек. К о г д а эти карточки используются для 
оплаты, м а ш и н ы автоматически переводят л ю б у ю сумму с о д н о г о б а н к о в 
с к о г о счета на д р у г о й . Л ю д и носят при себе специальные радиоустройства, 
через к о т о р ы е автоматически в ы з ы в а ю т с я полиция и с к о р а я помощь. Д о м а 
с н а б ж е н ы сигнальными системами на случай п о ж а р а . Преступность канула 
в прошлое, уличных ограблений не происходит, тем более что л ю д и не носят 
п р и с е б е наличность. П р о и з о ш л и б о л ь ш и е и з м е н е н и я и в п о л и т и ч е с к о й 
ж и з н и . А к т и в н ы й о б м е н и н ф о р м а ц и е й , учет м н о ж е с т в а мнений п р и в е л и 
к ф о р м и р о в а н и ю е д и н о й п о л и т и ч е с к о й п л а т ф о р м ы для всех партий и со
циальных г р у п п . Наступила э п о х а н е в и д а н н о й д е м о к р а т и и - т а к у ю картину 
б у д у щ е г о рисует а м е р и к а н с к и й с о ц и о л о г Д ж . Мартин. 
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Решающее значение в переходе к такому обществу и в с а м о й е г о ж и з 
недеятельности п р и о б р е т а ю т и н ф о р м а ц и о н н ы е п р о ц е с с ы , н о в ы е с п о с о б ы 
получения, хранения, р а с п р о с т р а н е н и я и н ф о р м а ц и и . 

Информация (от лат. разъяснение, изложение) - это н е к о т о р ы е сведе
ния, с о в о к у п н о с т ь каких-либо данных. Ученые п о д и н ф о р м а ц и е й п о н и м а ю т 
не т о л ь к о слово или математический знак, а л ю б о й сигнал - шум п р и б о я , 
г у д о к л о к о м о т и в а , шелест листьев; д а ж е пауза, б е з м о л в и е о ц е н и в а ю т с я 
ими к а к и н ф о р м а ц и я . П о т р е б н о с т ь в ы р а з и т ь и з а п о м н и т ь и н ф о р м а ц и ю 
привела к в о з н и к н о в е н и ю речи, письменности, изобразительного искусства, 
книгопечатания, телеграфа, радио, телевидения. Наконец, были изобретены 
Э В М , предназначенные специально для автоматической о б р а б о т к и и н ф о р 
мации. Они помогают «справиться с и н ф о р м а ц и о н н ы м в з р ы в о м » - я в л е н и е м , 
в о з р а с т а ю щ и м по восходящей л и н и и . Н а п р и м е р , объем всех научных пуб
л и к а ц и й за один 1985 г. п р е в ы с и л все то, что б ы л о издано в п е р и о д м е ж д у 
э п о х о й В о з р о ж д е н и я и 1976 г., т. е. за 500 лет. 

В и н д у с т р и а л ь н о р а з в и т ы х странах л ю д и у ж е с е й ч а с п о д в е р г а ю т с я 
потоку и н ф о р м а ц и и , в д в а с лишним раза превосходящему н о р м а т и в н у ю 
с п о с о б н о с т ь человека к ее у с в о е н и ю . Современная к о м п ь ю т е р н а я т е х н и к а 
позволяет п р о и з в о д и т ь в ы ч и с л е н и я , р а з л и ч н ы е л о г и ч е с к и е о п е р а ц и и с о 
с к о р о с т ь ю , во м н о г о раз п р е в ы ш а ю щ е й в о з м о ж н о с т и ч е л о в е ч е с к о г о мозга 
и с гораздо меньшими затратами. В 1952 г. 1 млн операций занимал 10 минут 
и стоил 300 долл. В 1986 г. для э т о г о т р е б о в а л о с ь п о л с е к у н д ы и 0,06 долл. 
Сейчас еще меньше. Все это позволяет г о в о р и т ь о том, что мир находится 
у и с т о к о в « к о м п ь ю т е р н о й р е в о л ю ц и и » , к о т о р а я изменит весь с о в р е м е н 
н ы й ц и в и л и з а ц и о н н ы й у к л а д и приведет к с о з д а н и ю « и н ф о р м а ц и о н н о г о 
общества». 

К а н а д с к и й ученый М а к - Л ю э н разработал трехступенчатую модель все
м и р н о й и с т о р и и : первая ступень - племенной и н д и в и д - «человек слушаю
щий», у к о т о р о г о преобладает устная речь в качестве с р е д с т в а к о м м у н и к а 
ции. Вторая ступень - эпоха т и п о г р а ф с к о г о или индустриального индивида, 
начавшаяся с XV в. - победа печатного слова над устным. Это был «человек 
смотрящий». Третья ступень — т о р ж е с т в о э л е к т р о н н о й к о м м у н и к а ц и и . 

С и м в о л и ч е с к и м а к т о м «рождения» и н ф о р м а ц и о н н о й э р ы явился за
п у с к и с к у с с т в е н н о г о с п у т н и к а З е м л и , с т а в ш е г о т е х н о л о г и ч е с к и м катали
з а т о р о м ф о р м и р о в а н и я п о д л и н н о й глобальной связи - н е р в н о й с и с т е м ы 
планетарной ц и в и л и з а ц и и . Неотъемлемыми приметами н о в о г о о б щ е с т в а 
стали к о м м у н и к а ц и о н н ы й спутник, кабельное телевидение и п е р с о н а л ь н ы й 
к о м п ь ю т е р . 

Идея д о м и н и р у ю щ е й роли э л е к т р о н н о й техники и и н ф о р м а т и к и разви
валась с к о н ц а 1960-х гг. С начала 1980-х закрепился термин «информацион
ное общество». В немалой степени этому с п о с о б с т в о в а л бум и н ф о р м а т и к и 
и коммерческая реклама, изображающая компьютер как своего рода пароль 
в будущее. 

Известные з а п а д н ы е с о ц и о л о г и (Д. Белл, М а с у д а и др.) считают, что 
и н ф о р м а ц и о н н о е общество представляет с о б о й обобщенное понятие, охва
т ы в а ю щ е е все с т о р о н ы ж и з н и . 

В технической с ф е р е мы наблюдаем ш и р о к о е в н е д р е н и е и н ф о р м а ц и 
о н н ы х технологий в п р о и з в о д с т в е н н у ю , э к о н о м и ч е с к у ю , д е л о в у ю ж и з н ь , 
в систему о б р а з о в а н и я и быт. 

В э к о н о м и ч е с к о й с ф е р е и н ф о р м а ц и я п р е в р а т и л а с ь в т о в а р , в с о ц и 
а л ь н о й с ф е р е о н а с т а н о в и т с я г л а в н ы м ф а к т о р о м и з м е н е н и я к а ч е с т в а 
ж и з н и , в п о л и т и ч е с к о й - п р е д п о л а г а е т с я с в о б о д н ы й д о с т у п к р а з н о о б р а з -
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н о й и н ф о р м а ц и и , п р и з в а н н о й о б е с п е ч и т ь н а этой о с н о в е ш и р о к и й о б м е н 
м н е н и я м и , в к у л ь т у р н о й с ф е р е о б м е н и н ф о р м а ц и е й п о м о ж е т ф о р м и р о 
в а н и ю с о о т в е т с т в у ю щ и х н о р м и ц е н н о с т е й , о т в е ч а ю щ и х п о т р е б н о с т я м 
н о в о г о общества. Т а к и м о б р а з о м , и н ф о р м а ц и о н н о е о б щ е с т в о - это обще
ство, в к о т о р о м и н ф о р м а ц и я и у р о в е н ь ее и с п о л ь з о в а н и я о б у с л а в л и в а ю т 
э к о н о м и ч е с к о е р а з в и т и е и с о ц и а л ь н ы е и з м е н е н и я . В т а к о м о б щ е с т в е 
у р о в е н ь ж и з н и , х а р а к т е р т р у д а , о т д ы х а , с и с т е м ы о б р а з о в а н и я , р ы н о к 
н е п о с р е д с т в е н н о и с п ы т ы в а ю т н а с е б е р а с т у щ е е в л и я н и е и н ф о р м а ц и и 
и з н а н и й . 

Н а п р и м е р , « и н ф о р м а ц и о н н ы й в з р ы в » о т к р ы в а е т в о з м о ж н о с т и для 
б о л е е г и б к о й с и с т е м ы о р г а н и з а ц и и т р у д а , с о з д а ю т с я « р а с п и с а н и я п о 
и н д и в и д у а л ь н о м у выбору». С к о л ь з я щ и е г р а ф и к и р а б о т ы в 1980 г. б ы л и 
у 3 8 % п р о ц е н т о в «синих воротничков» в ФРГ, у 27 - в С Ш А . В результате 
производительность труда выросла, а д и с ц и п л и н а улучшилась. Увеличился 
о б ъ е м н о ч н о й р а б о т ы , о с о б е н н о в с ф е р е услуг: 1 5 - 2 5 % занятых в э т о й 
с ф е р е в С Ш А работают в н о ч н у ю смену. С у п е р м а р к е т ы и б а н к и ф у н к ц и о 
н и р у ю т к р у г л о с у т о ч н о . 

Р о ж д а ю щ а я с я система п р о и з в о д с т в а позволяет создать мелкие трудо
вые коллективы на о с н о в е э л е к т р о н н о й техники. У ж е сейчас многие ф и р м ы 
разрешают своим служащим работу на дому. Завод перестал быть о с н о в н о й 
моделью п р о и з в о д с т в а . Да и сами з а в о д ы заметно меняются. 

П р о д у к ц и я новейших предприятий не является больше м а с с о в о й . Ис
пользуется меньше с ы р ь я , э н е р г и и , делаются п о п ы т к и поднять на небыва
л ы й у р о в е н ь д и з а й н . Трудящиеся у ж е не п р и к о в а н ы к ритму «конвейеров». 
У р о в е н ь шумов снизился до минимума. На рабочих местах машина сосед
ствует с з е л е н ь ю и цветами. Конечно, таких предприятий сейчас немного, 
но за ними будущее. 

И н ф о р м а ц и о н н о е общество дает п р о с т о р г р о м а д н о м у р а з н о о б р а з и ю 
и с т о ч н и к о в э н е р г и и - в о д н о й , солнечной, геотермальной, п р и л и в н о й , про
и з в о д и м о й из б и о м а с с ы , т е р м о я д е р н о й . 

В с о в р е м е н н ы х школах к о м п ь ю т е р ы у ж е берут на себя ф у н к ц и и с б о р а 
и о б о б щ е н и я и н ф о р м а ц и и об у с п е в а е м о с т и , к о м п ь ю т е р н ы е п р о г р а м м ы 
и с п о л ь з у ю т с я для обучения я з ы к а м , и г р е на м у з ы к а л ь н ы х инструментах. 
А м е р и к а н ц ы разрабатывают систему, с п о м о щ ь ю к о т о р о й студенты, распо
л а г а ю щ и е личными к о м п ь ю т е р а м и , будут подключаться к у н и в е р с и т е т с к о й 
к о м п ь ю т е р н о й сети. Это поистине революция в о б р а з о в а н и и . 

И н ф о р м а ц и о н н а я т е х н и к а о т к р ы в а е т д о с т а т о ч н о в о з м о ж н о с т е й для 
д е м о к р а т и и , она позволяет п р о и з в о д и т ь э л е к т р о н н ы е плебисциты и о п р о 
сы мнений, т е л е к о н ф е р е н ц и и с правительством. Т е л е к о м м у н и к а ц и о н н а я 
кабельная сеть обеспечит д в у с т о р о н н ю ю связь между г р а ж д а н и н о м и по
л и т и ч е с к и м деятелем, к о т о р а я п о з в о л и т учитывать мнения б о л ь ш и н с т в а 
л ю д е й при принятии в а ж н ы х политических решений. 

Но информационное общество имеет проблемы. «Над г о р о д о м летает 
электронная страж-птица. Она призвана решить одну из с л о ж н ы х проблем, 
стоящих перед человечеством - исключить преступность из ж и з н и общества. 
Едва злоумышленник отважится погубить жертву, как «умная птица», в кото
р у ю введено самообучающее устройство, поражает потенциал преступника 
э л е к т р и ч е с к и м зарядом», - так начинает свой р а с с к а з знаменитый амери
к а н с к и й писатель-фантаст Р. Ш е к л и . Но что получается: птица оказалась 
не в с о с т о я н и и разобраться в реальных противоречиях бытия. О н а обру
шивает с в о и к а р ы на мясника, охотников, парализует н о р м а л ь н у ю ж и з н ь 
г о р о д а . Ф и н а л р а с с к а з а «Страж-птица» носит характер п р е д о с т е р е ж е н и я 
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людям. Для уничтожения страж-птицы с к о н с т р у и р о в а н ы с а м о у п р а в л я ю щ и е 
механизмы-ястребы. 

Автоматы п о р о ж д а ю т н о в ы е автоматы, а п р о б л е м а у с т р а н е н и я п р е 
ступности остается н е р е ш е н н о й . НТП часто п р и н о с и т человечеству м н о г о 
н е о ж и д а н н о с т е й и не все о н и , к с о ж а л е н и ю , приятные. 

Тотальная автоматизация и роботизация и н ф о р м а ц и о н н о г о общества 
невиданно обостряет и без того с е р ь е з н у ю проблему безработицы. В 1988 г. 
в С Ш А половина автомобилей была собрана с п о м о щ ь ю автоматов. В 1990 г. 
р о б о т ы л и к в и д и р о в а л и о к о л о 1 млн рабочих мест. По подсчетам ф р а н ц у з 
с к о г о правительства Э В М к к о н ц у т е к у щ е г о столетия приведут к с о к р а щ е 
н и ю численности п р о м ы ш л е н н ы х рабочих на 4 0 % , а к о н т о р с к и х с л у ж а щ и х 
и И Т Р - н а 1/3. 

В Я п о н и и у ж е в начале 1980-х г о д о в появились п е р в ы е п о л н о с т ь ю ав
т о м а т и з и р о в а н н ы е предприятия. С р е д и безработных с к а ж д ы м годом уве
личивается число к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х специалистов: о п ы т н ы х и н ж е н е р о в , 
к о н т о р с к и х работников, бухгалтеров. К а к отмечено в д о к л а д е ученых - чле
нов Р и м с к о г о клуба, «армия «стальных воротничков» (роботов) вытесняет 
с и н е в о р о т н и ч к о в ы х и б е л о в о р о т н и ч к о в ы х работников». 

М и к р о э л е к т р о н и к а о к а з ы в а е т в о з р а с т а ю щ е е влияние на м е ж д у н а р о д 
ное разделение труда в глобальном масштабе. Следствие этого - расшире
ние п р о п а с т и м е ж д у богатыми и б е д н ы м и странами: с с о к р а щ е н и е м д о л и 
ж и в о г о труда в стоимости п р о м ы ш л е н н ы х изделий уменьшается притяга
тельность р а з в и в а ю щ и х с я стран как п о с т а в щ и к о в д е ш е в о й р а б о ч е й силы. 
По этой п р и ч и н е к р у п н е й ш и е г о с у д а р с т в а мира все меньше в к л а д ы в а ю т 
свои капиталы в э к о н о м и к у р а з в и в а ю щ и х с я стран. 

Еще более о с т р о стоит п р о б л е м а э л е к т р о н и к и и в о й н ы . И з в е с т н ы й ан
г л и й с к и й ф и з и к Барнаби подсчитал, что р а с х о д ы на исследования и разра
ботку в области в о о р у ж е н и й д о с т и г а ю т 50 млрд долл. в год, т. е. 1 0 % всех 
р а с х о д о в человечества. Ими занято 400 тыс. ученых и и н ж е н е р о в в ы с ш е й 
к в а л и ф и к а ц и и . Наиболее о п а с н ы м и Барнаби считает успехи в области во
енной э л е к т р о н и к и , у с и л и в а ю щ и е у г р о з у м и р о в о й атомной в о й н ы . К ним 
относится п р е ж д е всего п о в ы ш е н и е точности и надежности стратегических 
ракет. 

К о м п ь ю т е р и з а ц и я , как выяснилось, несет в себе о п р е д е л е н н у ю у г р о 
з у для с в о б о д ы л и ч н о с т и . Н ы н е о к о л о п о л о в и н ы а м е р и к а н ц е в р а б о т а ю т 
в к р у п н ы х к о р п о р а ц и я х , к о т о р ы е с о б и р а ю т д е т а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю о б 
о б р а з о в а н и и , семье, п р и в ы ч к а х с л у ж а щ и х . К о м п ь ю т е р ы изменили к о л и 
чество и качество и н ф о р м а ц и и . Они сделали в о з м о ж н ы м получение авто
матически р е г и с т р и р у е м ы х д а н н ы х о частной ж и з н и п р а к т и ч е с к и л ю б о г о 
г р а ж д а н и н а С Ш А . 

С л о ж н ы м о к а з а л о с ь в з а и м о д е й с т в и е ч е л о в е к а и т е х н и к и . В иллюст
рации к о д н о й из к н и г о социальном влиянии и н ф о р м а т и к и х у д о ж н и к ост
р о у м н о в ы р а з и л п р е д с т а в л е н и е о б у д у щ е м ч е л о в е к а в век э л е к т р о н и к и : 
на р и с у н к е и з о б р а ж е н человек, к о т о р ы й думает и изъясняется ц и ф р о в ы м 
к о д о м , п о д о б н о в ы ч и с л и т е л ь н о й м а ш и н е . З д е с ь о т р а з и л и с ь б ы т у ю щ и е 
в век к и б е р н е т и к и о п а с е н и я л ю д е й , что личность может стать п р и д а т к о м 
вычислительной м а ш и н ы . О н а к а к бы превращается в п р о с т о г о операто
ра, действия к о т о р о г о д о в е д е н ы д о автоматизма. Мыслительные ф у н к ц и и 
человека уходят на в т о р о й план. 

Более с л о ж н о й о к а з а л а с ь связь м е ж д у и н ф о р м и р о в а н н о с т ь ю населе
ния и глубиной д е м о к р а т и и . Огромная роль средств м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и 
в ж и з н и о б щ е с т в а п о р о д и л а д в е т е н д е н ц и и : с о д н о й с т о р о н ы , все чаще 
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в о з н и к а ю т м о щ н ы е коллективные п с и х о з ы - ш о в и н и с т и ч е с к и й угар, вооду
шевление, паника, с д р у г о й с т о р о н ы , от избытка и н ф о р м а ц и и наблюдается 
массовая апатия и аполитичность. 

Восток и Запад в диалоге культур 

Сопоставляя традиционное, индустриальное и постиндустри
альное общества, мы рассмотрели «вертикальный срез» всемир
ной истории. Важнейшими же понятиями, которые характеризу
ют сосуществование цивилизаций во времени являются понятия 
Восток и Запад. Попробуем сравнить их между собой по тем 
критериям, которые мы обговорили в начале урока. 

По ходу работы составляем таблицу. 

Критерий 
сравнения 

Восточное общество Западное общество 

1. Ход истори
ческого про
цесса 

«Непрерывность» истори
ческого процесса, отсут
ствие явных граней между 
историческими эпохами, 
резких сдвигов и толчков 

История движется не
равномерно, «скачками», 
разрывы между эпохами 
очевидны, часто это рево
люции разных типов 

2. Особенности 
исторического 
развития 

Неприменимость европей
ской концепции линей
ного прогресса к харак
теристике особенностей 
исторического развития 

Общественно-историче
ский прогресс достаточно 
очевиден и может быть 
«измерен» посредством 
разных критериев 

3. Отношение 
людей к при
роде 

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

Общество стремится вла
ствовать над природой, 
подчиняя ее и извлекая 
из нее максимально воз
можное 

4. Форма соб
ственности 

Основа экономи
ческой системы -
общинно-государственные 
формы собственности 
при слабом развитии 
института частной собст
венности 

Основа экономики - ин
ститут достигшей высо
кого развития частной 
собственности. Право 
собственности рассматри
вается как естественное 
и неотъемлемое 

5. Уровень 
социальной 
мобильности 

Уровень социальной мо
бильности невысок, гра
ницы между социальными 
общностями (кастами, 
сословиями) устойчивы 

Социальная мобильность 
населения высока, воз
можности социальных пе
ремещений практически 
неограниченны 

6. Государ
ственный конт
роль общества 

Государство подчиняет 
себе общество, общест
ва вне государства и его 
контроля не существует 

Общество автономно 
от государства, сложилось 
развитое гражданское об
щество 
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Критерий 
сравнения 

Восточное общество Западное общество 

7. Отношения 
личности и го
сударства 

Принцип автономии сво
бодной от государства 
и социальных общностей 
личности отсутствует. 
Человек стремится вклю
читься в существующую 
систему социальных общ
ностей и «раствориться» 
в ней 

Автономия, свободы 
и права личности закре
плены конституционно 
в качестве неотъемлемых 
и прирожденных. Отно
шения личности и обще
ства строятся на началах 
взаимной ответственности 

8. Система 
ценностей 

Главный регулятор обще
ственной жизни - тради
ция, обычай, следование 
нормам жизни предшест
вующих поколений 

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

- Дайте сравнительную характеристику Востоку и Западу. 

- Что собой представляют Восток и Запад в диалоге культур? 

- Можно ли считать ценности Востока уникальными, чуждыми 

Западу? 

III. Итог урока 

Выполните задания на с. 126 учебника. 

Домашнее задание 

Выучите § 11-12, выполните задания. 

Уроки 30-32. Историческое развитие человечества: 
поиски социальной макротеории 

Цель и задачи: объяснить понятия и термины: «цивилиза

ция», «общественно-экономическая формация», «стадиальный 

подход к истории», «локально-цивилизационный подход к исто

рии», «культурно-исторический тип», «творческое меньшинст

во», «базис», «надстройка»: ознакомить с подходами к изучению 

истории, обсудить смысл и направленность общественного разви

тия, исследовать типологию цивилизаций; развивать у учащихся 

умения осуществлять комплексный поиск, систематизировать 

социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, 

делать выводы, рационально решать познавательные и проблем

ные задания; способствовать выработке гражданской позиции 

учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 
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Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 

Поэт С. Есенин писал: «Лицом к лицу лица не увидать, большое 

видится на расстоянии». Часто это высказывание употребляют, когда 

говорят об истории. Действительно, нам, погруженным в пробле

мы сегодняшнего дня, сложно понять свой мир. Порой мы гораздо 

лучше представляем себе отдаленные времена. Но если говорить 

о древних цивилизациях, то они находятся на таком «расстоянии» от 

нас, что мы их уже едва различаем. Какие же трудности мы встре

чаем при изучении далекого прошлого? 

Историк обращается к миру, которого уже нет. Он должен вос

создать его, опираясь на те свидетельства, следы, которые дошли 

до наших дней. Следовательно, историческое описание может быть 

неточным. 

Историк не ограничивается лишь реконструкцией и описанием 

события. Он пытается выяснить, к каким последствиям привело, 

какие цели преследовались и т. д. При этом он невольно переносит 

в прошлое черты той эпохи, в которой он сам живет. То есть он 

вносит определенный субъективизм. 

Попробуем и мы, погрузившись в далекое прошлое, обнаружить 

и проанализировать общую направленность развития человечества, 

т. е. создать макротеорию общественно-исторического процесса. 

Тема урока: «Историческое развитие человечества: поиски со

циальной макротеории». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Понятие «цивилизация». 

2. Теория локальных цивилизаций. 

3. Теория общественно-экономических формаций. 

4. Теория постиндустриального общества. 

5. Две ветви стадиального подхода к истории: общее и различия. 

II. Новый материал 

Человеческое общество прошло в своем развитии несколько 

этапов. Для характеристики истории общества на сегодняшний день 

используется два основных подхода: форлшцыонный и цивилизаци-

онный. 

1. Понятие «цивилизация» 
- Работая с представленным материалом, ответьте на во

просы. 

Цивилизация, цивилизационный подход 
Понятие «цивилизация» в научный о б о р о т вошло благодаря ф р а н ц у з 

с к и м п р о с в е т и т е л я м (Вольтер, Д . Д и д р о , Ш . - Л . М о н т е с к ь е ) . Спустя 1 0 0 -
150 лет ц и в и л и з а ц и о н н ы й п о д х о д стал б ы с т р о приобретать популярность 



Уроки 30-32. Историческое развитие человечества 123 

б л а г о д а р я т р у д а м А л ь ф р е д а В е б е р а (1868-1958), О с в а л ь д а Ш п е н г л е р а 
(1880-1936), А р н о л ь д а Т о й н б и (1889-1975), Карла Я с п е р с а (1883-1969). 

Основное понятие - цивилизация. Определений цивилизации о к о л о 200, 
причем число их растет. П р о и с х о д и т понятие от лат. civilis - г р а ж д а н с к и й . 

П о д цивилизацией понимают: 
• о т р а ж е н и е г р а ж д а н с к о г о общества, в к о т о р о м царят с в о б о д а , спра

ведливость и п р а в о (Вольтер, Ш.-Л. Монтескье, Д. Д и д р о ) ; 
• этап и с т о р и ч е с к о г о развития человечества, следующий за д и к о с т ь ю 

и варварством (Л. М о р г а н , К. М а р к с , Ф. Энгельс); 
• общество, находящееся на о п р е д е л е н н о м этапе развития (О. Тоф-

ф л е р , У. Ростоу); 
• с о в о к у п н о с т ь у н и к а л ь н ы х э к о н о м и ч е с к и х , с о ц и а л ь н ы х , политиче

ских, духовных, ценностных и иных структур, отличающих одну ис
т о р и ч е с к у ю о б щ н о с т ь л ю д е й от д р у г и х (А. Тойнби); 

• с о в о к у п н о с т ь проявлений культуры (С. Хантингтон, К. Ясперс); 
• з а к л ю ч и т е л ь н у ю стадию э в о л ю ц и и л ю б о й культуры, которая харак

теризуется развитием индустрии и техники, деградацией литературы 
и искусства, к о н ц е н т р а ц и е й л ю д е й в больших городах, превраще
нием н а р о д о в в безликие массы (О. Ш п е н г л е р ) . 

Существуют м н о ж е с т в о определений цивилизации. Наиболее употре
бительное: 

Цивилизация - качественное с в о е о б р а з и е взятых в единстве социаль
н о - э к о н о м и ч е с к и х и культурных характеристик общества на о п р е д е л е н н о м 
этапе их развития. 

О п р е д е л е н н ы е з а к о н о м е р н о с т и в р а з в и т и и р а з л и ч н ы х ц и в и л и з а ц и й 
могут, как считают исследователи, прослеживаться, но о с н о в о п о л а г а ю щ а я 
роль п р и н а д л е ж и т с у б ъ е к т и в н ы м ф а к т о р а м о б щ е с т в е н н о г о развития. Че
л о в е к - т в о р е ц и с т о р и и , он стоит в центре п р о ш л о г о и настоящего. Обще
ственное и с т о р и ч е с к о е познание человека осуществляется через ф о р м ы 
и п р о д у к т ы е г о труда. С т о р о н н и к и ц и в и л и з а ц и о н н о г о п о д х о д а к и с т о р и и 
к о н ц е н т р и р у ю т с в о е в н и м а н и е н а л о к а л ь н о - р е г и о н а л ь н о м , о с о б е н н о м , 
с в о е о б р а з н о м , н е п о в т о р и м о м в ее течении. 

Ценностные установки играют в развитии человека и общества, соглас
но этому подходу, не м е н ь ш у ю роль, чем материальные ф а к т о р ы , а в ряде 
случаев и б о л ь ш у ю . Главный ж и з н е н н ы й п р и н ц и п , о б е с п е ч и в а ю щ и й един
ство цивилизации, базируется на о п р е д е л е н н о й ф и л о с о ф и и , общественно 
з н а ч и м ы х ценностях, о б о б щ е н н о м о б р а з е мира, с п е ц и ф и ч е с к о м о б р а з е 
ж и з н и . 

И с т о р и ч е с к и й п р о ц е с с - смена целого ряда ц и в и л и з а ц и й , существо
вавших в р а з л и ч н о е время в р а з н ы х р е г и о н а х планеты и о д н о в р е м е н н о 
с у щ е с т в у ю щ и х в настоящее время. 

К а ж д а я цивилизация н е п о в т о р и м а и вносит свой оттенок в общее мно
г о о б р а з и е . П р и изучении с о в р е м е н н о с т и исследователи о б р а щ а ю т самое 
пристальное внимание на национальную с п е ц и ф и к у государств. 

Б ы л и с о з д а н ы и п р и о б р е л и с в о и х п о с л е д о в а т е л е й р а з н о о б р а з н ы е 
к л а с с и ф и к а ц и и (типологии) цивилизаций. В о с н о в а н и е типологии кладут
ся р а з н ы е п о д х о д ы : 

• линейно-стадиальный (древние цивилизации, с р е д н е в е к о в а я циви
лизация, индустриальная и т. п.); 

• локальный (египетская, к и т а й с к а я , е в р о п е й с к а я , д р е в н е г р е ч е с к а я 
и т. п.). В с о в р е м е н н о м обществознании все локальные цивилизации 
делят на д в е большие г р у п п ы : цивилизации З а п а д а и Востока. 
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П е р е х о д от п е р в о б ы т н о с т и к цивилизации, т. е. к обществу, характе
р и з у ю щ е м у с я п р о и з в о д я щ и м хозяйством, имущественной д и ф ф е р е н ц и а 
цией населения и з а р о ж д е н и е м государственности, п р о и с х о д и л у разных 
н а р о д о в д а л е к о не о д н о в р е м е н н о . У н е к о т о р ы х он начался о к о л о семи 
тысяч лет назад, у б о л ь ш и н с т в а - п о з ж е . На Земле и сегодня ж и в у т еще 
р о д о п л е м е н н ы м строем сообщества, н е з н а ю щ и е ни металлообработки, ни 
земледелия, ни письменности. 

Н а р о д ы , переходящие к цивилизации, п е р е ж и л и изменения всех с ф е р 
о б щ е с т в е н н о й ж и з н и . 

В экономической сфере п р о и з о ш е л переход от п р и с в а и в а ю щ е г о хо
зяйства к производящему. Для х а р а к т е р и с т и к и этого перехода и с п о л ь з у ю т 
понятие «неолитическая революция» (7-5 тыс. лет до н. э.). Имели место три 
о б щ е с т в е н н ы х разделения труда (разделение земледелия и с к о т о в о д с т в а , 
отделение ремесла, появление торговли). Возник институт собственности. 
Наряду с о б щ и н н о й получила р а с п р о с т р а н е н и е частная с о б с т в е н н о с т ь на 
д в и ж и м о е и м у щ е с т в о ( о р у ж и е , с к о т , о р у д и я труда), затем н а з е м л ю . Н а 
В о с т о к е ч а с т н о й с о б с т в е н н о с т и на з е м л ю не б ы л о , вся земля считалась 
с о б с т в е н н о с т ь ю государства. 

В социальной сфере шел п р о ц е с с имущественной, а потом и социаль
ной д и ф ф е р е н ц и а ц и и . С в о ю в а ж н у ю роль з д е с ь играли в о й н ы , а т а к ж е 
обмен и торговля. При условии имущественного и социального неравенства 
в ы д е л я л и с ь с о ц и а л ь н ы е г р у п п ы . Н а стадии р а з л о ж е н и я п е р в о б ы т н о с т и 
с л о ж и л и с ь три о с н о в н ы х класса: знать, масса с в о б о д н о г о населения (не
п о с р е д с т в е н н ы е производители) и р а б ы . 

В политико-правовой сфере в р е з у л ь т а т е « г о р о д с к о й р е в о л ю 
ции» (4-3 тыс. лет до н. э.) в о з н и к л и г о р о д а ( в о е н н о - а д м и н и с т р а т и в н ы е 
и торгово-ремесленные центры). Формировались первые государства, имев
шие ф о р м у городов-государств. В них сложились первые системы писаного 
права. Среди них К о д е к с царя Ур-Намму ( Ш у м е р , 3 тыс. лет до н. э.). 

В духовной сфере изменения были не менее значимыми. З а р о д и л и с ь 
научные знания, появилась письменность (древнейшие ф о р м ы письменно
сти - к л и н о п и с ь , и е р о г л и ф ы ) , с ф о р м и р о в а л и с ь р е л и г и о з н ы е системы. 

Для характеристики цивилизаций на линейно-стадиальной основе поль
зуются с л е д у ю щ е й п е р и о д и з а ц и е й всеобщей и с т о р и и : 

• с г л у б о к о й д р е в н о с т и до р у б е ж а IV-III тысячелетий до н. э. - пер
вобытность; 

• с р у б е ж а IV-III тысячелетий до н. э. до к о н ц а V в. - Д р е в н и й мир; 
• с к о н ц а V в. до к о н ц а XV в. - С р е д н и е века; 
• с к о н ц а XV в. до к о н ц а XIX в. - Новое время; 

• с к о н ц а XIX в. по настоящее время - Новейшее время. 

Эта периодизация не является у н и в е р с а л ь н о й . 

Вопросы и задания к тексту 
- Когда появилось понятие «цивилизация»? 
- Что оно означает? 
- Дайте краткую характеристику цивилизации. 
- Что собой представляет классификация (типология) цивили

зации. 
- Какие изменения пережили народы, переходящие к цивили

зации? 
- Какова периодизация цивилизаций на линейно-стадиальной 

основе. 
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Для более подробной характеристики двух подходов к изучению 
истории давайте разобьемся на творческие группы. 

Группа 1 работает с п. 1 «Теория локальных цивилизаций» § 13 
и документами. 

Группа 2 работает с п. 2 «Теория общественно-экономических 
формаций» § 13 и документами. 

Группа 3 работает с п. 3 «Теория постиндустриального обще
ства» § 13 и документами. 

Все группы должны наглядно презентовать результаты своей 
работы. 

Материал, вопросы и задания для группы 1 

7. Типология цивилизаций по Н.Я. Данилевскому 
Русский мыслитель второй половины XIX в. Николай Яковлевич Да

нилевский в книге «Россия и Европа» предложил очень широкое понятие 
культурно-исторического типа. В цивилизации он видел наиболее творче
ский период его развития. Цивилизации имеют свою судьбу, свое предна
значение, свою историю. Они рождаются, расцветают, гибнут. 

Типы цивилизаций: 
• первичные (в них нет ведущего начала, определяющего их смысл) -

египетская, китайская, иранская, некоторые другие; 
• одноосновные (имеющие одно выраженное начало, от которого про

исходят все их особенности) - еврейская (религия), древнегреческая 
(культура), древнеримская (политика); 

• двухосновные (покоящиеся на преобладающем развитии двух на
чал) - европейская (политика и культура); 

• объединительные (в гармонии развивающая начала политические, 
культурные, религиозные и нравственно-экономические) - славян
ская (пока не как реальность, а как возможность). 

2, Типология культур по О. Шпенглеру 
Немецкий философ Освальд Шпенглер издал в 1918 г. первую часть 

книги «Закат Европы». В ней он четко разграничивал понятия цивилизации 
и культуры. 

Цивилизация понималась им как стадия упадка, умирания культуры, 
ее окостенения, потери творческих сил. Говоря о культурах, О. Шпенглер 
подчеркивал их изолированность и самостоятельность, выделяя всего во
семь: 

• египетскую; 
• вавилонскую; 
• индийскую; 
• китайскую; 
• арабо-византийскую; 
• греко-римскую; 
• западную; 
• культуру инков. 
По Шпенглеру, цивилизация сопровождается процессами «омассов-

ления», проникающими во все сферы человеческой жизни, глобализации 
форм и способов человеческого существования - хозяйства, политики, 
техники, науки и т. д. Неизбежными спутниками «цивилизации» являют-
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ся м и р о в ы е в о й н ы , цель к о т о р ы х - г л о б а л ь н о е г о с п о д с т в о над м и р о м 
государства-победителя. 

3. Типология цивилизаций по А. Тойнби 

А н г л и й с к и й и с т о р и к и ф и л о с о ф А р н о л ь д Т о й н б и в 30-60-х гг. XX в. 
о п у б л и к о в а л м н о г о т о м н ы й т р у д «Постижение истории». 

Т о й н б и выделял с л е д у ю щ и е цивилизации: 
• первичные (неразвитые, п р и с п о с о б л е н н ы е к ж и з н и в определенных 

г е о г р а ф и ч е с к и х условиях, малосильные, л е г к о в о з н и к а ю щ и е и л е г к о 
п о г и б а ю щ и е ) ; 

• вторичные ( в о з н и к а ю щ и е в ответ на «вызов», и з м е н я ю щ и й условия 
их п е р в о н а ч а л ь н о г о существования); 

• третичные ( в о з н и к а ю щ и е на о с н о в е ф о р м и р о в а н и я единых религий 
и ц е р к в е й из «вторичных» цивилизаций). 

К с е р е д и н е XX в., по м н е н и ю А. Т о й н б и , осталось не более 7-8 из поч
ти 30 существовавших в и с т о р и и цивилизаций (христианская, исламская, 
б у д д и й с к а я , индуистская и др.). 

Цивилизации развиваются независимо д р у г от д р у г а . Их гибель неиз
бежна, если не удастся с ф о р м и р о в а т ь единую в ы с ш у ю религию, создать на 
ее о с н о в е «вселенскую церковь» и «вселенское государство» (т. е. перейти 
к «третичной цивилизации»). 

Вопросы к группе 1 

- Что понимал под культурно-историческим типом Н. Дани

левский? 

- Как определяет цивилизацию А. Тойнби? 

- Охарактеризуйте понимание цивилизации по Шпенглеру и его 

типологию культур. 

- Сделайте общий вывод о главной «единице» общественно-

исторического процесса основателей локально-цивилизаци-

онного подхода. ' 

- Используется данная концепция в наши дни? 

- Какие сильные стороны данного подхода к изучению исто

рического процесса вы можете назвать? 

- В чем его слабые стороны? 

Локально-стадиальный подход 

Н.Я. Данилевский (учение о культурно-исторических типах 

Культурно-исторический тип (имеет свою историю, судьбу, 

предназначение) 

Цивилизация - наиболее творческий этап его развития 

«первичные циви

лизации» не име
ют ведущего 

начала (египет
ская, китайская, 
иранская и др.) 

«одноосновные 

цивилизации» 

имеют одно вы
раженное начало 
(еврейская, гре
ческая, римская 

и др.) 

«двухосновные 

цивилизации» 

имеют два раз
витых начала 
(западноевро

пейская) 

«объединитель

ная цивилизация» 

развивает поли
тические, куль
турные, эконо

мические начала 
(славянская) 
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Типология по А. Тойнби 

«первичные» 

цивилизации 

Неразвитые, приспо
собленные к жизни 

в определенных 
географических усло
виях, малосильные, 
легко возникающие 
и легко погибающие 

«вторичные» 

цивилизации 

Возникающие в ответ 
на «вызов», изменяю
щий условия их пер

воначального сущест
вования 

«третичные» 

цивилизации 

Возникающие на ос
нове формирования 

единых религий 
и церквей из «вторич

ных» цивилизаций. 

Цивилизации развиваются независимо друг от друга 

Возможна гибель 

Выход: создать единую высшую религию, «вселенскую церковь» 

и «вселенское государство» 

Типология культур по О. Шпенглеру 

Цивилизация переживает стадии: 

• упадка; 

• умирания культуры; 

• окостенения; 

• потери творческих сил. 

Цивилизации (их 8) 

Изолированы Самостоятельны 

Таким образом, основатели локально-цивилизационного под

хода исходят из того, что «единицей» исторического процесса яв

ляются самостоятельные, достаточно замкнутые (локальные) ци

вилизации. 

Слабости данной теории: 

• преувеличение момента взаимной изоляции цивилизаций; 

• определенная биологизация фаз развития цивилизации. 

Вопросы и задания для группы 2 

- Какой подход для изучения истории предложили К. Маркс 

и Ф. Энгельс? 

- В чем сущность их учения? 

- Что такое «базис»? 

- Что такое «надстройка»? 

- Что такое «формация»? 
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- Какие типы общественно-экономических формаций выделяют 

марксисты? 

- Опишите механизм смены формаций, а значит и процесс ис

торического развития по К. Марксу. 

- Как сегодняшние исследователи воспринимают подобный 

подход? 

- Определите его сильные и слабые стороны. 

Теория общественно-экономических формаций 

Представители: К. Маркс, Ф. Энгельс 

Исторический процесс - процесс смены общественно-эконо

мических формаций 

хМатериал, вопросы и задания для группы 3 

Взгляды О. Тоффлера 
А м е р и к а н с к и й у ч е н ы й О. Т о ф ф л е р ввел понятие « и н ф о р м а ц и о н н о е 

общество». Сместив н е к о т о р ы е о ц е н к и постиндустриального общества, он 
назвал его обществом «третьей волны» или «информационным» обществом. 
По м н е н и ю Т о ф ф л е р а , общество «третьей волны» возникает в результате 
более масштабных и глубоких изменений, чем индустриальное общество. 
Т р а н с ф о р м а ц и и , с о п р о в о ж д а в ш и е е г о в о з н и к н о в е н и е , с р а в н и м ы т о л ь к о 
с переходом от варварства к цивилизации. Становление и н ф о р м а ц и о н н о г о 
общества обусловливается доминированием «четвертого», информационного 
сектора э к о н о м и к и , следующего за сельским хозяйством, промышленностью 
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и с ф е р о й услуг. При этом капитал и труд как основа индустриального обще
ства в и н ф о р м а ц и о н н о м обществе уступают место и н ф о р м а ц и и и з н а н и ю . 
В аграрной экономике хозяйственная деятельность связана преимущественно 
с п р о и з в о д с т в о м достаточного количества п р о д у к т о в питания (решающий 
ф а к т о р - доступность хорошей земли), в индустриальной э к о н о м и к е - с про
изводством товаров (решающий ф а к т о р - чаще всего капитал), в информа
ционной э к о н о м и к е на первый план выступает информация, позволяющая 
сделать эффективными все другие ф о р м ы производства и тем самым создать 
больше материального богатства (решающий ф а к т о р здесь - знание). 

«Третья волна», по м н е н и ю Т о ф ф л е р а , несет с с о б о й с о в е р ш е н н о но
в ы й о б р а з ж и з н и , о с н о в а н н ы й н а в о з о б н о в л я е м ы х и с т о ч н и к а х э н е р г и и ; 
на методах п р о и з в о д с т в а (технологиях), в к о р н е отличающихся от старых 
ф а б р и ч н ы х с б о р о ч н ы х линий; на ином с о в м е щ е н и и д о с у г а и работы, кото
р о е Т о ф ф л е р называл «электронным коттеджем»; на р а д и к а л ь н о преоб
р а з о в а н н о й системе образования и получения научных знаний. Т о ф ф л е р 
отмечает, что э ф ф е к т и в н о с т ь власти в и н ф о р м а ц и о н н о м обществе опреде
ляется не п р и н у ж д е н и е м , г о с п о д с т в у ю щ и м в а г р а р н о м обществе, и не бо
гатством, как в индустриальном обществе, а знаниями. Знания позволяют 
д о с т и ч ь и с к о м ы х целей с м и н и м а л ь н ы м р а с х о д о м р е с у р с о в власти. О н и 
п о д ч и н я ю т себе силу и богатство и становятся о п р е д е л я ю щ и м ф а к т о р о м 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я власти. Фундаментальные п р и н ц и п ы и н ф о р м а ц и о н н о г о 
общества - с в о б о д н ы й доступ всех и к а ж д о г о г р а ж д а н и н а к и н ф о р м а ц и и , 
право на получение знаний. 

В обществе «третьей волны» пересматриваются сложившиеся принципы 
с о ц и а л ь н о й системы. 

Стандартизация заменяется многообразием. Предприятия отходят от 
т р а д и ц и о н н о г о м а с с о в о г о п р о и з в о д с т в а т о в а р о в и услуг, что влечет инди
видуализацию потребления. 

Осуществляется децентрализация. Во всех странах наблюдается необы
чайная активность местных организаций, выступающих против государственной 
централизации. «В современном менеджменте, - пишет Тоффлер, - децентра
лизация стала магическим словом, и многие предприятия торопятся раздробить 
свои отделения на все меньшие и меньшие автономные единицы». 

Распространяется минимизация. Ориентированная на крупномасштаб-
ность, индустриальная э к о н о м и к а доходит до своего предела. Индустриаль
ные гиганты, недостаточно в о с п р и и м ч и в ы е к новациям, вытесняются более 
мобильными и г и б к и м и мелкими предприятиями. К тому же э к о л о г и ч е с к и е 
ф а к т о р ы делают н е в о з м о ж н ы м дальнейшее существование промышленных 
гигантов, так как б и о с ф е р а не может больше в ы д е р ж и в а т ь их натиска, а ис
пользуемые ими н е в о с п о л н и м ы е источники э н е р г и и близки к и с т о щ е н и ю . 

Происходит отказ от принципа синхронизации. Предприятия переходят 
на с к о л ь з я щ и й г р а ф и к , увеличивается объем ночной работы, возрастает 
мастичная занятость. Ш и р о к о е распространение компьютеров способствует 
индивидуализации труда и э к о н о м и и времени. Т р а д и ц и о н н ы м г р о м о з д к и м 
к о р п о р а ц и я м Т о ф ф л е р противопоставляет «малые» э к о н о м и ч е с к и е ф о р м ы 
(индивиду&чьная деятельность на дому, так называемый «электронный кот
тедж»). Они в к л ю ч е н ы в о б щ у ю структуру и н ф о р м а ц и о н н о г о общества с его 
инфо-, техно- и другими сферами человеческого бытия. Т о ф ф л е р выдвигает 
п р о е к т «глобальной э л е к т р о н н о й цивилизации» на о с н о в е синтеза телеви
дения, к о м п ь ю т е р н о й с л у ж б ы и э н е р г е т и к и - «телекомпьютерэнергетики». 
«Компьютерная революция» постепенно приводит к замене т р а д и ц и о н н е й 
печати «электронными книгами», изменяет и д е о л о г и ю , превращает безра
ботицу в о б е с п е ч е н н ы й д о с у г . 
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Вопросы к группе 3 

- Какую иную типологию цивилизаций предложил американ
ский социолог Д. Белл? 

- Что собой представляет теория исследователя О. Тоффлера? 
- Охарактеризуйте учение американского социолога У. Ростоу. 
- Какие черты в характеристике постиндустриального общества 

отмечают современные исследователи? 
- Какой главный фактор они выделяют в характере развития 

современного общества? 
- Согласны ли вы с ними? 

Теория постиндустриального общества 

Представители: Д. Белл 
Общество 

Доиндустриальное Индустриальное Постиндустриальное 

• выросла роль науки; 

• услуги на первом 
месте; 

• выросла роль 
государственного 
прогноза 

Учение О. Тоффлера 

«Первая волна» - 10 тыс. лет назад началась первая волна круп

ных изменений. Она преобразовала племена кочевников в оседлых 

крестьян. Результат - зарождение традиционного общества. 

«Вторая волна» - 300 лет назад превращение общества аграр

ного в индустриальное. 

«Третья волна» - наши дни. Мир вступил в постиндустриальное 

общество. 

Теория У Ростоу «Стадии роста» 

Эра «высокого массового 
потребления» 

Стадия «зрелости» 

Стадия «сдвига» 

Переходное общество 

Традиционное общество 
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2. Две ветви с т адиальною подхода к истории: общее и раз

личия 

Давайте подведем итоги того, о чем говорили сегодня на уроке. 

Мы познакомились с двумя подходами в изучении истории развития 

человечества. Посмотрите на таблицу. 

Срснш u m ел ь н an характ ер ист и ка 

форм а ц и он и ого и ц и вил та ц и они ого подходов 

Харак
тери
стика 

Подход Харак
тери
стика 

Форм анионный Цивилизационный 

Досто

инства 

Позволяет: 

• увидеть то общее, что было 

в историческом развитии 

различных народов; 

• представить историю чело

веческого общества как еди

ный процесс; 

• установить определенные за

коны исторического развития 

общества; 

• предложить определенную 

периодизацию всемирной ис

тории и истории отдельных 

народов 

Позволяет глубоко изучать 

историю конкретных обществ 

и пародов во всем их многооб

разии и специфике. 

Ориентирует на изучение тех 

сторон общественной жизни, 

которые обычно выпадают 

из поля зрения сторонников 

формационного подхода (цен

ности, национальные особен

ности, духовная жизнь, психо

логия и др.). 

Ставит в центр исследования 

человеческую деятельность 

и человека 

Недос

татки 

Многие народы не проходили 

в своем развитии через все 

и даже через большинство 

формаций. 

Большинство процессов 

политического, духовного, 

идейного, культурного порядка 

не могут быть без искажений 

и упрощений объяснены с чис

то экономических позиций. 

Последовательное применение 

формационного подхода неиз

бежно отодвигает на задний 

план роль человеческого факто

ра, человеческую деятельность. 

Недостаточное внимание 

уделяется своеобразию, уни

кальности, неповторимости 

истории отдельных обществ 

и народов 

При своем последовательном 

применении ведет к тому, что 

становится невозможным 

взгляд на всемирную историю 

как на единый процесс исто

рического развития человече

ства в целом. 

Создает возможность полного 

отрицания единства человече

ской истории, изоляции целых 

народов и обществ. Сводит 

к минимуму возможности ис

следования закономерностей 

исторического развития чело

веческого общества 
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Общее: 

• выделяются и обосновываются определенные крупные этапы, 
через которые идет развитие человечества; 

• обе теории базируются на признании источником прогресса 
изменений в сфере материального производства и связанных 
с этим сдвигов в социальной сфере; 

• эти переходы носят характер революционных изменений. 
Различия: 

• главные фазы, которые проходят в своем развитии люди; 
• роль духовных факторов. 

III. Итог урока 
- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 13, выполните задания. 

Уроки 33-35. Исторический процесс 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «исторический 
процесс», «типы социальной динамики», «факторы социальных 
изменений», «субъекты исторического процесса», «философия ис
тории», «эволюция», «революция», «реформа», «народные массы», 
«историческая личность»; ознакомить со смыслом и направленно
стью исторического процесса, охарактеризовать роли его участни
ков, выяснить типы социальной динамики, исследовать факторы 
изменения социума; развивать у учащихся умения осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 
по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задания; раскрывать на при
мерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-
гуманитарных наук; участвовать в дискуссии, работать с докумен
тами; способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок с элементами дискуссии. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Слово «процесс» означает ход какого-либо явления, последова

тельную смену состояния его развития. 
Исторический процесс - это последовательная череда сменяю

щих друг друга событий, в которых проявилась деятельность многих 
поколений людей. 

Это явление характеризуется непрерывностью, неизбежностью 
своего течения. Проходят эпохи, поколения сменяют друг друга, 
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меняется мода, вкусы, человечество преодолевает кризисы и до
бивается успехов. Исторический процесс - свидетель бесконечной 
череды этих событий. Его своеобразие состоит в том, что историю 
общества делают люди. 

В.О. Ключевский называл историческим процессом ход, условия 
и успехи человеческого общежития или же человечества в его раз
витии и результатах, Н.М. Карамзин утверждал, что исторический 
процесс - «зерцало бытия и деятельности народов». 

В его основе лежат события. Их изучает наука история. 
Но есть еще одна ветвь обществознания, которая изучает обще

ственный процесс - философия истории. 
Чем же они отличаются друг от друга? 
Философия истории ставит цель: 
• выявить наиболее общие законы истории; 
• определять существенные взаимосвязи в истории. 
Один из таких философов К. Ясперс писал: «Картина всемирной 

истории и осознание ситуации в настоящем определяют друг друга. 
Так же, как я вижу целостность прошлого, я познаю и настоящее. 
Чем более глубоких пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее 
я участвую в ходе настоящего. К чему я принадлежу, во имя чего 
я живу - все это я узнаю в зеркале истории». 

Я приглашаю вас познакомиться с этой замечательной наукой. 
Тема урока: «Исторический процесс». Мы рассмотрим следу

ющие вопросы: 
1. Типы социальной динамики. 
2. Факторы изменения социума. 
3. Участники исторического процесса. 

II. Новый материал 
На уроке пойдет речь о социальной динамике, о факторах, кото

рые определяют наш путь, об участниках исторического процесса. 
«Кому это нужно», - спросит кто-то из вас. Я отвечу словами 

академика М.В. Нечкиной, которая сказала: «Определяя задачи и на
правления своей деятельности, каждый из нас должен быть хоть 
немного историком, чтобы стать сознательным и добросовестно 
действующим гражданином». 

1. Типы социальной динамики 
Мы уже поняли, что исторический процесс - это общество в ди

намике, т. е. в развитии, в движении, изменении. 
Как же функционирует общество? 
Социальные изменения - это переход тех или иных социаль

ных объектов из одного состояния в другое, появление у них новых 
свойств, функций, отношений. Социальные изменения могут про
исходить в разных формах: 
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• эволюция - это постепенные, непрерывные изменения, пере

ходящие одно в другое без скачков и перерывов; 

• социальная революция - это коренной качественный переворот 

во всей социальной структуре общества; 

• реформа - переустройство какой-либо стороны обществен

ной жизни при сохранении существующего общественного 

строя, 

Социальное развитие - изменения, которые приводят к глубо

ким, качественным сдвигам в обществе, преобразованиям социаль

ных связей, переход всей социальной системы в новое состояние. 

Социальное движение - рассматриваются разные типы соци

альной динамики: 

• линейное движение - восходящая или нисходящая линия об

щественного развития. Такой тип связан с понятием прогрес

са и регресса; 

• циклический тип - объединяет процесс возникновения, рас

цвета и распада социальных систем; 

• спиралевидный тип - ход истории может возвратить то или 

иное общество к ранее пройденному состоянию, но на новом 

качественном уровне. 

2. Факторы изменения социума 

Слово фактор означает причину, движущую силу историче

ского процесса. 

Что же движет историческим процессом? 

Работая с п. 2 § 14, заполните таблицу: 

Факторы изменения социума 

Ф а к т о р ы С у щ н о с т ь взглядов 

Природные факторы Ш. Монтескье считал их определяющими, пола
гая, что климатические условия обуславливают 
индивидуальные особенности человека, его ха
рактер и наклонности 

Духовные факторы Сторонники подобного подхода утверждали: 
«Идеи правят миром». Некоторые считали, что 
отдельные личности способны править миром 

Материальные 
факторы 

К. Маркс указывал на тот факт, что, прежде чем 
заниматься философией, люди должны были есть, 
пить, иметь жилище, а значит, производить все это 

Техногенный фактор Современные ученые полагают, что техника и тех
нологии определяют ход развития человечества 

Комбинированный 
подход 

Некоторые ученые полагают, что следует учиты
вать взаимодействие самых различных причин 
п у с л о в и й развития 
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3. Участники исторического процесса 
- Кто же творит историю? 
Представьте себе, что мы оказались на заседании дискуссион

ного клуба. Тема занятия «Кто творит историю?» 
В соответствии со своими воззрениями участники разбились 

на три группы: 
Первая группа утверждает, что историю творит народ. 
Вторая группа утверждает, что историю творят социальные 

группы и общественные объединения. 
Третья группа утверждает, что историю творят исторические 

личности. 
Для того чтобы разобраться в проблеме, определиться в выборе 

позиции, принять участие в дискуссии, необходимо познакомиться 
с теоретическим материалом по данному вопросу. 

Вопросы к материалу «Роль народа в историческом процессе» 
- Кого относят к категории народных масс ученые? 
- Как трактовал понятие «народ» В.О. Ключевский? 
- Что утверждал по этому поводу А.И. Герцен? 
- Какова точка зрения Н.А. Бердяева? К. Ясперса? 
- Что вам известно о теории элит, которую разрабатывал X. Ор-

тега-и-Гассет? 

Схема-таблица «Народ -участник исторического процесса» 

Народ - исторически изменяющаяся общность людей, вклю
чающая в себя ту часть, те слои, те классы населения, которые по 
своему объективному положению способны сообща участвовать 
в решении задач прогрессивного развития данной страны в данный 
период; творец истории, ведущая сила коренных общественных 
преобразований. 
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А. Герцен: народ - консерватор по 
инстинкту, «он держится за удручаю
щий его быт, за тесные рамы, в кото
рые он вколочен... Чем народ дальше 

от движения истории, тем упорнее 
он держится за усвоенное, за знако
мое. Он даже новое понимает только 
в старых одеждах... Как ни странно, 
но опыт показал, что народам легче 

выносить насильственное бремя раб
ства, чем дар излишней свободы» 

Н.А. Бердяев: народ не может не 
иметь демократических убеждений: 

«Народ может держаться совсем 
не демократического образа мыс

лей, может быть совсем не демокра
тически настроен...» 

А. Герцен: народ - консерватор по 
инстинкту, «он держится за удручаю
щий его быт, за тесные рамы, в кото
рые он вколочен... Чем народ дальше 

от движения истории, тем упорнее 
он держится за усвоенное, за знако
мое. Он даже новое понимает только 
в старых одеждах... Как ни странно, 
но опыт показал, что народам легче 

выносить насильственное бремя раб
ства, чем дар излишней свободы» 

А. Герцен: народ - консерватор по 
инстинкту, «он держится за удручаю
щий его быт, за тесные рамы, в кото
рые он вколочен... Чем народ дальше 

от движения истории, тем упорнее 
он держится за усвоенное, за знако
мое. Он даже новое понимает только 
в старых одеждах... Как ни странно, 
но опыт показал, что народам легче 

выносить насильственное бремя раб
ства, чем дар излишней свободы» 

К. Ясперс: массу следует отличать 
от народа. «Народ сконструирован, 

он осознает себя в жизненных 
устоях, в своем мышлении, тради
циях. Масса же лишена каких-либо 
отличительных свойств, традиций 

и т. д.» 

К. Ясперс: массу следует отличать 
от народа. «Народ сконструирован, 

он осознает себя в жизненных 
устоях, в своем мышлении, тради
циях. Масса же лишена каких-либо 
отличительных свойств, традиций 

и т. д.» 

X. Ортега-и-Гассет: «масса есть 
множество людей без особых 

достоинств» 

К. Ясперс: массу следует отличать 
от народа. «Народ сконструирован, 

он осознает себя в жизненных 
устоях, в своем мышлении, тради
циях. Масса же лишена каких-либо 
отличительных свойств, традиций 

и т. д.» 

Осуществляют функции управления, формируют и демонстрируют 
эталоны поведения в данном обществе 

В современном обществе изменились исторические формы элиты 
(номенклатура), обозначились новые критерии в определении качеств элиты 



Уроки 33-35. Исторический процесс 137 

Все смены режимов приходят к сознанию новых элит 

Элита, стоящая у власти, склоняется к традиционализму и консерватизму 

В современном обществе на первом плане политическая элита 

Вопросы и задания к материалу «Социальные группы и об

щественные объединения» 

- Какое определение социальным группам давал Т. Гоббс? 
- Приведите примеры социальных групп. 
- Как можно определить общие интересы групп? 
- С какой целью социальные группы создавали общественные 

объединения? 
- Что мы понимаем под общественными объединениями? 
- Приведите примеры общественных объединений. 
- Какую роль играют политические партии в историческом 

процессе? 
Вопросы и задания к материалу «Исторические личности» 

- В чем состоит универсальность исторического процесса? 
- Что мы понимаем под термином «историческая личность»? 

- Прокомментируйте мнение Г.В. Плеханова. 
- Как можно оценивать историческую личность? 

- Какие черты должны быть у великой личности с точки зрения 
В.О. Ключевского? 

- Согласны ли вы с ним? 
Используйте таблицу-схему: 

Историческая личность 

Историческая личность - личность, деятельность которой 

оказывает существенное воздействие на ход и исход крупных ис

торических событий. 

В. Плеханов: В. Ключевский: 
• служит обществу; • служит благу государства и народа; 

• видит дальше других; • умеет вникнуть в условия жизни; 
• хочет сильнее других; • совестлив; 

• берет на себя инициативу • целесообразно действует 
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- А теперь выскажите свою позицию относительно того, кто 
же является творцом истории. 

(Происходит дискуссия, подводятся ее итоги.) 

III. Итог урока 
- В чем смысл понятия «исторический процесс»? 
- Чем различаются существующие в науке представления о ти

пах социальной динамики? 
- Как вы относитесь к утверждению К. Маркса, что револю

ции - локомотивы истории? 
- Какие факторы, на ваш взгляд, воздействуют на исторический 

процесс? 

- Кто творит историю? 

- Выполните задания к § 14. 

Домашнее задание 
Выучите § 14, выполните задания. 

Уроки 36-37. Проблема общественного прогресса 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «обществен
ный прогресс», «регресс», «многовариантность общественного 
развития», «историческая альтернатива», «критерий прогресса»; 
ознакомить с особенностями общественного прогресса, показать 
многообразие и неравномерность процессов общественного раз
вития, подчеркнуть противоречивость общественного прогресса; 
развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познаватель
ные и проблемные задания; способствовать выработке гражданской 
позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Мыслители с древних времен задумывались над вопросом: в ка

ком направлении развивается общество? Можно ли его движение 
уподобить, например, циклическим изменениям в природе: вслед за 
летом обязательно должна прийти осень, затем зима, весна и сно
ва лето? Может быть, по таким же правилам должно развиваться 
и общество? Период процветания сменяется эпохой упадка, далее 
следует возрождение и снова неизбежно наступает благоденствие, 
и этот непрерывный круговорот длится тысячелетиями? Так ли это? 
Задумаемся вместе над этими проблемами. 
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Тема урока: «Проблема общественного прогресса». Мы рас
смотрим следующие вопросы: 

1. Прогресс и регресс. 

2. Противоречивость прогресса. 
3. Критерии прогресса. 
4. Многообразие путей и форм общественного развития. 

II. Новый материал 
В истории обществознания сложились два подхода к решению 

вопроса о направленности человеческой истории: пессимистиче

ский и оптимистический. К первому можно отнести взгляды древ

негреческого поэта Г есиода, который разделил всю историю на пять 

веков: золотой, серебряный, медный, бронзовый и железный. По 

Гесиоду, золотой век отличался высокой моралью, но люди развра

щались, в силу чего каждый последующий век оказывался хуже 

предыдущего. Самый плохой, самый страшный век - железный, 

современный Гесиоду, демонстрировал полный упадок нравствен

ности. 

Представителем оптимистического подхода был Демокрит, ко

торый делил историю на качественно различные периоды: прошед

шее, настоящее и будущее. Переход от одного периода к другому, 

по его мнению, характеризуется ростом культуры и улучшением 

жизни людей. 

1. Прогресс и регресс 
- Работая с предложенным материалом, ответьте на вопросы 

и выполните задания. 

Суть понимания прогресса и регресса 
мыслителями прошлого и настоящего 

Направление развития, для к о т о р о г о характерен п е р е х о д от н и з ш е г о 
к в ы с ш е м у , от менее с о в е р ш е н н о г о к б о л е е с о в е р ш е н н о м у , называется 
в н а у к е прогрессом. Сам т е р м и н « п р о г р е с с » п р о и с х о д и т от л а т и н с к о г о 
слова progress, к о т о р о е означает «движение вперед». П о н я т и ю п р о г р е с с а 
п р о т и в о п о л о ж н о понятие регресса. Для р е г р е с с а х а р а к т е р н ы д в и ж е н и е от 
в ы с ш е г о к низшему, процесс деградации, возврат к изжившим себя ф о р м а м 
и с т р у к т у р а м . 

Известно, что общество находится в непрерывном д в и ж е н и и , развитии. 
Мыслители с древнейших времен задумывались над в о п р о с о м : в к а к о м 

направлении развивается общество? 
Д р е в н и е ф и л о с о ф ы Платон и Аристотель рассматривали и с т о р и ю к а к 

ц и к л и ч е с к и й п р о ц е с с , з а м к н у т ы й к р у г о в о р о т , п р о х о д я щ и й о д н и и те же 
стадии. 

Существует т а к ж е о р г а н и ч е с к а я теория в о з н и к н о в е н и я и развития об
щества и государства, с о г л а с н о к о т о р о й з а к о н о м е р н о с т и ж и з н и общества 
м о ж н о с о п о с т а в и т ь с ж и з н е н н ы м и ц и к л а м и ж и в о г о с у щ е с т в а : о р г а н и з м 
з а р о ж д а е т с я из клетки, с течением времени взрослеет, д о с т и г а е т с в о е г о 
расцвета, становится з р е л ы м , затем н е и з б е ж н о стареет и умирает. 
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По какому пути идет общество: по пути прогресса или регресса? О т т о г о , 
каким будет ответ на этот вопрос, зависит представление л ю д е й о будущем. 
В разные э п о х и у ч е н ы е и ф и л о с о ф ы по-разному объясняли о б щ е с т в е н н ы й 
п р о г р е с с и его п е р с п е к т и в ы . Суть гипотезы, предложенной тем или иным 
мыслителем, во многом зависела от исторического периода, а также от 
мировоззрения. 

Д р е в н е г р е ч е с к и й поэт Гесиод (VII!—VII вв. до н. э.) р а с с у ж д а л о стадиях 
в ж и з н и ч е л о в е ч е с к о г о общества. П е р в о й стадией, по е г о м н е н и ю , являлся 
золотой век, к о г д а л ю д и ж и л и л е г к о и б е с п е ч н о , а в мире царили д о б р о 
и справедливость. В т о р у ю с т а д и ю Гесиод называл серебряным веком; он 
ознаменовал начало падения устоев морали и благочестия, стал переходом 
к периоду упадка. Так, с р а з л о ж е н и е м нравственных ценностей и к р у ш е н и 
ем идеалов л ю д и оказались в железном веке, к о г д а п о в с ю д у правили зло, 
насилие, к о р ы с т ь , алчность, п о п и р а л а с ь справедливость. В соответствии 
с позицией, высказанной Гесиодом, человеческое общество имеет рег
рессивный путь развития, а сам человек не властен изменить трагический 
ход истории. 

С д о с т и ж е н и я м и науки, ремесел, расцветом искусств, о ж и в л е н и е м об
щественной ж и з н и в эпоху В о з р о ж д е н и я связано появление т е о р и и обще
с т в е н н о г о п р о г р е с с а . Одним и з первых т е о р и ю о б щ е с т в е н н о г о п р о г р е с с а 
выдвинул ф р а н ц у з с к и й ф и л о с о ф Анн Робер Т ю р г о (1727-1781). 

Ф р а н ц у з с к и й философ-просветитель Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) 
писал, что история представляет с о б о й картину б е с п р е р ы в н о г о развития, 
п р о г р е с с а человеческого разума. Наблюдения за тем, чем человек был, и за 
тем, чем он стал в настоящее время, помогут нам, писал К о н д о р с е , найти 
с р е д с т в а о б е с п е ч и т ь и у с к о р и т ь н о в ы е у с п е х и , на к о т о р ы е е г о п р и р о д а 
позволяет ему надеяться. Н а п р а в л е н и е развития о б щ е с т в а и степень е г о 
з р е л о с т и во м н о г о м зависит от с о з н а т е л ь н о й деятельности л ю д е й . Сама 
суть исторического процесса воспринимается Кондорсе как путь социаль
ного прогресса, в центре которого - восходящее развитие человеческого 
разума. 

Классик немецкой ф и л о с о ф и и Георг Гегель считал общественный про
гресс не только принципом разума, но и движущей силой всех мировых 
событий. 

Эту в е р у в п р о г р е с с в о с п р и н я л и Карл Маркс и его последователи, 
считавшие, что человечество идет ко все большему овладению природой, 
развитию производства и совершенствованию самого человека. 

XiX и XX вв. о з н а м е н о в а л и с ь б у р н ы м и с о б ы т и я м и , к о т о р ы е дали но
в у ю и н ф о р м а ц и ю к р а з м ы ш л е н и ю о п р о г р е с с е и р е г р е с с е в ж и з н и обще
ства. В XX в. появились социологические теории, которые отказались от 
оптимистического взгляда на развитие общества, характерного для идей 
прогресса. Вместо них предлагаются теории циклического круговорота, 
пессимистические идеи конца истории, глобальных экологических, энер
гетических и ядерных катастроф. Ученые и ф и л о с о ф ы вновь обратились 
к теории Гесиода о р е г р е с с и в н о м пути развития общества. 

О д н у и з т о ч е к з р е н и я п о в о п р о с у о п р о г р е с с е в ы д в и н у л ф и л о с о ф 
и с о ц и о л о г Карл Поппер ( р о д . 1902). Ему п р и н а д л е ж и т в ы с к а з ы в а н и е : 
«Если мы думаем, что история п р о г р е с с и р у е т или что мы в ы н у ж д е н ы про
г р е с с и р о в а т ь , то мы с о в е р ш а е м т а к у ю же о ш и б к у , как и те, кто верит, что 
история имеет с м ы с л , к о т о р ы й м о ж е т быть в ней открыт, а не п р и д а н ей. 
Ведь п р о г р е с с и р о в а т ь - з н а ч и т двигаться к н е к о й цели, которая существует 
для нас как для человеческих существ. Для истории это н е в о з м о ж н о , про-
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г р е с с и р о в а т ь могут т о л ь к о ч е л о в е ч е с к и е индивидуумы». К. Поппер ввел 

понятия «социальная технология» и «социальная инженерия», полагая, что 

ход истории неподвластен проектированию. 

Вопросы и задшшяк тексту 

- Что такое «прогресс»? 

- Что такое «регресс»? 

- С кем из мыслителей вы согласны и почему? 

- Заполните таблицу: 

Мыслители прошлого и настоящего 

о понимании прогресса и регресса 

Мыслитель Взгляды 

Аристотель 

и Платон 

Рассматривали историю как циклический процесс, замк

нутый круговорот, проходящий одни и те же стадии 

Гесиод 

(VIII-VII вв. 

до н. э.) 

Рассуждал о стадиях в жизни человеческого общества. 

Первой стадией, по его мнению, являлся «золотой век», 

когда люди жили легко и беспечно, а в мире царили доб

ро и справедливость. Вторую стадию Гесиод называл 

«серебряным веком»; он ознаменовал начало падения 

устоев морали и благочестия, стал переходом к периоду 

упадка. Так, с разложением нравственных ценностей 

и крушением идеалов, люди оказались в «железном 

веке», когда повсюду правили зло, насилие, корысть, 

алчность, попиралась справедливость. В соответствии 

с позицией, высказанной Гесиодом, человеческое обще

ство имеет регрессивный путь развития, а сам человек 

не властен изменить трагический ход истории 

Жан Антуан 

Кондорсе 

(1743-1794) 

История представляет собой картину беспрерывного 

развития, прогресса человеческого разума. Наблюдения 

за тем, чем человек был, и за тем, чем он стал в настоя

щее время, помогут нам, писал Кондорсе, найти сред

ства обеспечить и ускорить новые успехи, на которые 

его природа позволяет ему надеяться. Направление 

развития общества и степень его зрелости во многом 

зависит от сознательной деятельности людей. Сама суть 

исторического процесса воспринимается Кондорсе как 

путь социального прогресса, в центре которого - восхо

дящее развитие человеческого разума 

Георг Гегель 

(1770-1831) 
Считал общественный прогресс не только принципом 

разума, но и движущей силой всех мировых событий 

Карл \4аркс 

(1818-1883) 
Человечество идет ко все большему овладению при

родой, развитию производства и совершенствованию 

самого человека 

Карл Поппер 

(1902-1994) 
Говорил о возможности прогресса только для человече

ских индивидуумов, но не для исторического процесса 
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Мыслитель Взгляды 

Философы 
XX- XXI вв. 

Появились социологические теории, которые отказались 
от оптимистического взгляда на развитие общества, ха
рактерного для идей прогресса. Вместо них предлагают
ся теории циклического круговорота, пессимистические 
идеи конца истории, глобальных экологических, энер
гетических и ядерных катастроф. Ученые и философы 
вновь обратились к теории Гесиода о регрессивном пути 
развития общества 

2. Противоречивость прогресса 

Если сделать попытку графически изобразить прогресс чело

вечества, то получится не восходящая прямая, а ломаная линия, 

отражающая подъемы и спады, ускоренное движение вперед и ги

гантские скачки назад. В истории разных стран были периоды, когда 

общественный прогресс замирал, а прогрессивные силы общества 

подвергались гонениям. 

- Разбившись на три творческие группы, продемонстрируйте 

разные направления общественного прогресса: 

Группа Г. перед вами схема 1. Приведите примеры из отечест

венной истории, соответствующей этому графическому рисунку. 

. Схема 1 

Группа 2: перед вами схема 2. Приведите примеры из отечест

венной истории, соответствующей этому графическому рисунку. 

Схема 2 

Группа 3: перед вами схема 3. Приведите примеры из отечест

венной истории, соответствующей этому графическому рисунку. 

Схема 3 

- Какие выводы вы сделали из работы над данными графиками? 
(Вывод о противоречивости общественного прогресса.) 

- Как вы думаете, почему общественный прогресс противоре
чив? Другими словами говоря, процесс противоречивости -
это объективный процесс? Или его можно избежать? 



Уроки 36-37. Проблема общественного прогресса 143 

- Покажите на конкретных примерах плюсы и минусы обще
ственного прогресса. 

- Вы убедились, что общественный прогресс - это явление 
крайне сложное и противоречивое. Нетрудно заметить, что 
практически любое явление жизни общества имеет оборот
ную сторону и может быть неоднозначно оценено с позиций 
общественного прогресса. Являются ли положительными из
менения, которые оплачиваются столь высокой ценой, про
грессивными? 

- Можно ли при такой неоднозначности перемен говорить об 
общественном прогрессе в целом? 

3. Критерии общественного прогресса 

В ходе обсуждения вопроса о неоднозначности общественного 

прогресса было высказано предположение, что, рассуждая на эту 

тему, необходимо для себя выбрать свой собственный взгляд на сущ

ность прогресса. Иначе говоря, необходимо определить критерии 

прогресса. 

Критерии - это те обстоятельства, которые обуславливают су

ществование и развитие какого-либо явления. 

Подробнее остановимся на этом. 

Работая с третьим пунктом § 15, заполните таблицу: 

Мыслители о критериях прогресса 

Мыслители Взгляды о критериях прогресса 

А. Кондорсе 
и просветители 

Развитие разума человека 

Социалисты-
утописты 

Принцип братства людей 

Ф. Шеллинг Постепенное приближение к правовому устройству 

Г. Гегель Сознание свободы 

Слвременные 
философы 

1. Развитие производительных сил, включая самого 
человека. 
2. Возвышение гуманизма - мера свободы человека, 
раскрытие его подлинно человеческих качеств, т. е. 
развитие человечности 

- Какой критерий общественного прогресса вам представляется 

наиболее правильным и почему? 

4. Многообразие путей и форм общественного развития 
Логика всемирной истории - это единый процесс поступатель

ного развития человечества. Единство исторического процесса 

наглядно проявляется с возникновением государств, сменяемых 
политических устройств, общих воззрений и т. д. 
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Но вместе с тем история человечества не сводится к одному 
единству. Единство исторического процесса не исключает многооб
разия. Многообразие истории - это факт очевидный, так как история 
человечества - это история множества государств и народов, культур 
и цивилизаций, история различных эпох и их смены, войн и рево
люций. Развитие любой страны отличается своими историческими 
и национальными особенностями и происходит в конкретном исто
рическом времени и социальном пространстве. Каждый народ имеет 
свою культуру, язык, особые природные условия существования. 
Народы находятся на разных этапах своего развития, что означает 
неодинаковый уровень их материальной и духовной культуры. Эти 
факторы определяют разнообразие в жизни народов, многовариант
ный характер их развития. 

Но многообразие осуществляется в рамках всеобщего и единого 
исторического процесса. 

Следовательно, возможны различные варианты решения назрев
ших проблем, т. е. историческая альтернатива. 

Многовариантность небеспредельна: она включена в рамки оп
ределенных тенденций исторического развития. 

Рассмотрим схему: 
Общественное развитие 

Различные варианты решения проблем 

(историческая альтернатива) 

III. Итог урока 
- Что означает слово «прогресс»? 
- Чем объяснить многообразие взглядов на прогресс? 
- В чем заключается противоречивость общественного про

гресса? 
- Какой критерий прогресса можно признать универсальным? 

В чем его преимущества? 
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- Почему пути и формы общественного развития многообразны? 
- В чем вы видите смысл выражения «единство многообразного 

общественного развития»? 
- Выскажите свою точку зрения по поводу революционно

го и эволюционного путей развития общества. Что, на ваш 
взгляд, в мировой истории было эффективнее, если говорить 
о прогрессе, революции или реформы? 

Домашнее задание 
Выучите § 15, выполните задания. 

Уроки 38-40. Свобода в деятельности человека 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «свобода», «сво

бода выбора», «необходимость», «ответственность», «свободное 

общество», «деиндивидуализация», «предопределение»; ознакомить 

с ролью свободы и необходимости в человеческой деятельности; 

развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизацию социальной информации по теме, сравнивать, ана

лизировать, делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задания; способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

(Учитель говорит строгим и громким голосом.) 

Сели ровно, ноги поставили прямо, спину выпрямили, учебники 
все положили на правую сторону, ручку - на левую, дневник лежит 
под учебником, никто не поворачивается, все должны неотрывно 
смотреть только на меня и т. д. 

- Как вы думаете, какой основополагающий принцип и цен
ность человеческой жизни я сейчас своими действиями на
рушила? 

Издавна человек пытался приобрести свободу. Сладкий миг 
свободы нередко оценивался дороже жизни. . . На алтарь свободы 
были брошены бесчисленные жертвы. 

Поразмыслим: правда ли, что свобода во все времена воспри
нималась как святыня? Отчего сегодня большинство из нас верны 
не себе, а политическому лидеру? Свободен ли человек? Что такое 
«свобода»? Об этом и пойдет речь на наших уроках. 

Тема урока: «Свобода в деятельности человека». Мы рассмот
рим следующие вопросы: 
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1. Почему невозможна абсолютная свобода? 

2. Свобода как познанная необходимость. 

3. Свобода и ответственность. 

4. «Свобода от» или «свобода для». 

5. Свободное общество. 

II. Новый материал 

Свобода - сложный феномен. Это не призыв, не благопожела-

ние, не субъективная настроенность и далеко не всегда сознательный 

выбор. Для каждого человека свобода имеет свои оттенки. 

Попробуем убедиться в этом: сыграем в игру «Ассоциация». 

Итак, каждый должен высказать свои ассоциации, которые возни

кают у него при слове свобода. 

Попробуем более детально разобраться с философской катего

рией «свобода». Работаем по группам. 

Группа 1 работает с п. 1 «Почему невозможна абсолютная сво

бода» § 16. 

Группа 2 работает с п. 2 «Свобода как познанная необходи

мость» § 16. 

Группа 3 работает с п. 3 «Свобода и ответственность» § 16. 

Группа 4 работает с п. 4 «"Свобода от" или "свобода для"» § 16. 

Вопросы и задания к группе 1 

1. Как вы думаете, был ли человек когда-либо на протяжении 

существования человечества абсолютно свободен? 

2. Хотели ли вы быть абсолютно свободными людьми? 

3. Разделитесь на две подгруппы: одна должна составить рассказ 

на тему: «Я живу в обществе абсолютной свободы». Вторая 

группа должна продумать вопросы, которые будут указывать 

на противоречивость наличия абсолютной свободы. 

4. Определите причины невозможности существования абсо

лютной свободы. 

5. Расшифруйте притчу о Буридановом осле. Как вы ее поняли? 

6. Сформулируйте принцип ограничения свободы человека, 

в котором начало фразы звучит следующим образом: «Моя 

свобода заканчивается там, где...» 

7. Согласны ли вы с данным принципом? 

Вопросы и задания к группе 2 

1. Как трактовали категорию свободы такие мыслители, как 

Г. Гегель, Б. Спиноза и др.? 

2. Как вы поняли смысл этих высказываний? 

3. Согласны ли вы с ними? Чего в данном определении, для 

вас, больше, свободы или необходимости? Свой выбор по

ясните. 
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4. Какова природа необходимости? Какие ответы на этот вопрос 

давали: 

а) сторонники абсолютного предопределения; 

б) религиозные деятели другого направления; 

в) философы, отрицающие фатализм? 

5. С кем из мыслителей вы согласны и почему? 

Вопросы и задания к группе 3 

1. Как соотносятся между собой два таких понятия как «свобо

да» и «ответственность»? 

2. Не считаете ли вы, что в самой постановке вопроса уже со

держится противоречие? Выскажите свое мнение и аргумен

тируйте его. 

3. Какие факторы могут склонить человека сделать свой выбор 

в понятиях: «Я могу...», «Я должен.. .» Приведите практи

ческие примеры. 

4. Что такое «ответственность»? Представьте, что вы оказались 

участником спора между двумя молодыми людьми. Один ут

верждал: «Ответственность - это мера принуждения, внеш

него воздействия». Второй говорил: «Ответственность - это 

сознательное чувство, готовность человека сознательно сле

довать нормам закона и морали». Чью сторону вы бы под

держали? Почему? 

5. А каково ваше отношение к этим понятиям? Как поступаете 

вы в своей повседневной жизни? Почему? 

Вопросы и задания к группе 4 

1. «Нарисуйте» портрет свободного человека. Объясните выбор 

тех качеств, которыми вы наделили свободного человека. 

2. Попробуйте продолжить фразу: «Я свободе, так как...» 

3. Почему философы полагают, что, ставя вопрос «Свобода от», 

человек находится лишь на исходном пункте свободы? 

4. Согласны ли вы с ними? 

5. Почему они говорят о том, что следующим, более высоким 

этапом развития человеческой личности должна быть иная 

формула: «Свобода для»? 

6. Как вы понимаете эту формулу? 

7. При таком подходе речь идет о деиндивидуализации. А не проти

воречит ли это свободе? Не есть ли это ограничение свободы? 

8. Все ли согласны с такой позицией? 

9. Какова ваша точка зрения? Какая из этих позиций и почему 

вам представляется правильной? 

(По ходу работы на доске и в тетрадях выстраивается схема-

конспект.) 
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Свобода в деятельности человека 
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Свободное общество 
А теперь попробуем составить проект «Свободное общество». 
Разбившись на группы, создайте свои проекты. При необходи

мости вы можете проконсультироваться в четвертом пункте пара
графа. 

После окончания работы представьте результаты наглядно 
в виде коллажа. 

III. Итог урока 
- К чему может привести неограниченная свобода выбора? 
- Какова связь понятий «свобода» и «ответственность»? 
- Как вы считаете, какова должна быть роль государства в под

держании прав и свобод личности в обществе? 
- А как граждане могут гарантировать свободу друг другу? 

Домашнее задание 
Выучите § 16, выполните задания. 

Урок 41. Обобщение по теме «Общество и человек» 

Тема III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Уроки 42-43. Деятельность людей и ее многообразие 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «деятельность», 
«мотивы деятельности», «потребности», «интересы», «творчество», 
«цель», «средства достижения цели», «действия», «бессознатель-
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ное»; ознакомить с социальной сущностью деятельности человека, 
с типологией деятельности, выяснить природу и особенности твор
ческой деятельности; развивать у учащихся умения осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 
по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задания; способствовать вы
работке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Ход у р о к а 

I. О р г а н и з а ц и о н н ы й момент 
О д н а ж д ы Х о д ж а Н а с р е д д и н п р о с н у л с я с р е д и ночи, вышел н а улицу 

и стал к у к а р е к а т ь . Услышали это с о с е д и и с п р а ш и в а ю т : «Что ты делаешь, 
Ходжа?» - «У меня с е г о д н я м н о г о д е л , - ответил о н , - хочу, ч т о б ы д е н ь 
наступил пораньше». 

- О чем эта притча? 
- Какое она имеет отношение к теме нашего урока? 

- Что такое «деятельность»? Чем деятельность животных от
личается от деятельности человека? Какую роль играет дея
тельность в нашей жизни? 

На эти вопросы мы и будем отвечать на наших уроках. 
Тема урока: «Деятельность людей и ее многообразие». Мы рас

смотрим следующие вопросы: 

1. Сущность и структура деятельности. 
2. Потребности и интересы. 
3. Многообразие видов деятельности. 
4. Творческая деятельность. 

II. Новый материал 
Все живые существа взаимодействуют с окружающей средой. 

Внешне это проявляется в движениях - двигательной активности. 
Но для животных характерно приспособление к окружающей среде. 
Они только используют то, что дала им природа. 

Человек обладает такой специфической формой взаимодействия 
с окружающей средой, как деятельность. 

Деятельность - форма активности, направленная не только 
на приспособление к окружающему миру, но и на изменение, пре
образование внешней среды; на получение нового продукта или 
результата. 

Таким образом, и поведение животных, и деятельность человека 
целесообразны, но целеполагание присуще только человеку. 

В ходе такой деятельности реализуются силы и способности чело
века, которые потом воплощаются в продуктах деятельности. В этой 
цепочке и проявляется социальная сущность деятельности. 
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Проверим ход наших рассуждений с помощью схемы: 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Сущность и структура деятельности 

Познакомимся с сущностью и структурой деятельности. 

Прочитайте п. 1 § 17. 

- Что такое «субъект» деятельности? 

- Что такое «объект» деятельности? 

- С чего начинает человек любую деятельность? 

- Что такое «цель»? 

- Можно ли считать любую цель осуществимой? 

- Как определить реальность цели? 

- С помощью чего люди обычно достигают целей? 

- Что такое «действия»? Приведите примеры. 

- От чего зависит достижение или неуспех деятельности? 

- Что значит выражение «Средства должны соответствовать 

цели»? 

- Можно ли, поставив перед собой благородную цель, восполь

зоваться нечестными средствами? 

- Как вы относитесь к выражению «Цель оправдывает сред

ства»? Свой ответ аргументируйте. 

(По ходу ответов учащихся на доске выстраивается схема.) 

Структура деятельности 

СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тот, кто осуществляет деятельность 

Субъектом деятельности может 
быть человек, группа людей, 

организация, государственный 
орган 

ОБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Это то, на что она направлена 

Объектами могут быть природные 
материалы, различные предметы, 
сферы или области жизни людей. 
Объектом может быть и сам человек 
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Цель - это осознанный образ 
предвосхищаемого результата, на 
достижение которого направлена 

деятельность. 
Цель - это то, что представляется 
в сознании и ожидается в результа

те деятельности. 
Цель соответствует реальности 

2. Потребности и интересы 
Теперь нам следует определить, что побуждает человека к деятель

ности. Для чего? Да хотя бы для того, чтобы не стать героем следующей 
притчи, которая получила название «Старательный дровосек». 

Старательный д р о в о с е к честно с о б и р а л хворост, ему х о р о ш о платили 
и хвалили за т р у д о л ю б и е . Т о л ь к о о д н о от него с к р ы в а л и : х в о р о с т шел на 
к о с т р ы и н к в и з и ц и и , где с ж и г а л и л ю д е й . 

О чем притча? В ней говорится о том, что человек всегда должен 
осмысливать свои поступки, предвидеть их последствия, знать, что 
получится в результате - добро или зло. 

Прочитайте п. 2 § 17 учебника. 
- Что такое «мотив»? 

- Какую роль играют мотивы в деятельности человека? 
- Что может выступать в роли мотивов? 
- Что такое «потребности»? 
- На какие три большие группы разделили потребности авторы 

учебника? 
- Охарактеризуйте и проанализируйте их. 
- Какие из них вам кажутся наиболее важными? Свой выбор 

объясните. • 
- Вспомните и охарактеризуйте шкалу потребностей, разрабо

танную А. Маслоу. 
- Что такое «социальные установки»? Приведите примеры. 
- Что такое «убеждения»? Какую роль они играют в деятель

ности человека? 
- Почему особую роль в формировании мотивов играют «ин

тересы»? 
- Как они формируются? От чего зависят? 
- Что такое «идеал»? «Общественный идеал»? 
- Что значит для вас «нравственный идеал»? 
- Что мы подразумеваем под понятием «сознательная деятель

ность»? 
- Всегда ли мы сознательно действуем? Что такое «бессозна

тельное»? 
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- Почему авторы учебника особую роль отводят в деятельности 

человека понятию «воля»? 

- Согласны ли вы с ними? 

(По ходу ответов выстраивается схема.) 

Что движет человеческой деятельностью 

МОТИВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Монтескье - климатические усло
вия. Например, плодородная поч
ва - земледелие - дух независимо

сти - некогда думать о свободе. 
Гегель - историей правит разум. 

К. Маркс - материальный фактор, 

производство. 
М. Вебер - значительную роль иг
рает духовный фактор, но присут

ствует и экономический. 
Современность - значительную 

роль играют наука и техника 

Убеждения - это устойчивые 
взгляды на мир, идеалы и 

принципы, а также стремле
ния воплотить их в жизнь че
рез свои действия и поступки 

Интересы - это ценности, характерные 
для определенной группы людей. Интере
сы играют особую роль в формировании 
мотивов деятельности. Интересы опреде
ляются положением различных социаль
ных групп. С интересами связаны идеалы 

Потребности, интересы, идеалы характеризуют личность 

Целерациональ-

ные 

Совершенные на 
основе постав

ленной и проду
манной цели 

Ценностнора-
циональные 

Совершенные 
на основе миро
воззренческих 

принципов 

Аффективные 

Совершенные 
под влиянием 

эмоционального 
состояния 

Традиционные 

Совершенные 
под влиянием 

привычки 
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3. Многообразие видов деятельности 
М.Е. Салтыков-Щедрин в своей сказке «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» помещает на необитаемый остров 
двух заслуженных чиновников, привыкших жить на всем готовом. 
Здесь они вдруг обнаруживают, что «человеческая пища, в первона
чальном виде, летает, плавает и на деревьях растет». «Стало быть, 
если, например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала ее 
изловить, убить, ощипать, изжарить...» 

- О какой деятельности идет речь в приведенном фрагменте? 
Какие вообще бывают виды деятельности? Попробуйте пе
речислить их. 

Чтобы не потеряться в многообразии видов деятельности ученые 
создали определенные модели классификации человеческой дея
тельности. Давайте познакомимся с ними. Прочитайте п. 3 § 17. 

- Охарактеризуйте и проанализируйте первую модель класси
фикации видов деятельности: практическая, духовная. 

- Охарактеризуйте и проанализируйте вторую модель классифи
кации видов деятельности: созидательная, разрушительная. 

- Приведите примеры отдельных видов деятельности. 

- Как вы относитесь к славе Герострата? Почему? 
(По ходу ответов на доске выстраивается схема.) 
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III. Итог урока 
- В чем заключается социальная сущность деятельности? 

- Какова структура деятельности? 

- Как связаны между собой цель, средства и результат деятель

ности? 

- Каковы мотивы деятельности? 

- Как соотносятся потребности и интересы? 

- В чем особенности творческой деятельности? 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 17, выполните задания. 

Уроки 44-46. Содержание и формы духовной 
деятельности 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «духовная дея

тельность», «духовные ценности», «специализированная и неспе

циализированная духовная деятельность», «духовный мир», «духов

ное самоопределение личности», «аксиология», «опредмечивание 

ценностей», «распредмечивание ценностей», «секуляризация»; 

ознакомить с особенностями деятельности в сфере духовной куль

туры, объяснить процесс сохранения, распространения и освоения 

духовных ценностей; развивать у учащихся умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 

4. Творческая деятельность 
- Что такое «творческая деятельность»? Чем она отличается от 

других видов деятельности? 

- Какие ассоциации возникают у вас при слове «творчество»? 

(После ответов ребят, по ходу объяснения учителя, выстраива

ется схема.) 

Творческая деятельность 
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по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания; способствовать вы

работке гражданской позиции учащихся. 

Tun урока: урок-исследование. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 

Главный герой повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи» - подросток, который живет одним стремлением, одной меч

той: не дать малышам, беззаботно резвящимся на поле, свалиться 

в пропасть, находящуюся здесь же, рядом. Один педагог использовал 

образ этой книги, когда размышлял о роли культуры, роли духовной 

деятельности в формировании личности. Он назвал культуру «лов

цом во ржи». Не секрет, что сегодняшний мир значительно поднял 

и укрепил материальные стимулы. Но еще когда-то в древности 

было произнесено: «Не хлебом единым...» 

Что же такое духовная деятельность, что она в себя включает, ка

кие особенности имеет? Об этом мы и поговорим на наших уроках. 

Тема урока: «Содержание и формы духовной деятельности». 

Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Создание и освоение ценностей. 

2. Духовная жизнь общества. 

3. Духовный мир человека. 

II. Новый материал 

Во вступлении к параграфу авторы учебника предлагают провес

ти эксперимент: перед вами на доске записаны два слова «дух» и «ду

ховный». Объясните, как вы понимаете смысл данных понятий. 

В «Школьном философском словаре» дается следующее толко

вание этих категорий: 

Дух - идеальный мир, ступень его причастности к сознанию, 

наиболее полно воплощенные в человеке. 

Духовное - особая сфера деятельности, для которой характерны 

специфические проявления духа - язык, нравственность, идеология, 

политика, религия, искусство, философия. К духовному относятся 

также высшие ценности человеческого существования - свобода, 

любовь, творчество, вера. 

Сложные, но очень интересные вопросы мы исследуем сегодня 

на уроке. 

1. Создание и освоение духовных ценностей 
Итак, как же происходит процесс создания и освоения духовных 

ценностей? Какие особенности имеет этот процесс? По ходу моего 
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рассказа вы должны в своих тетрадях записать в виде тезисов ответы 
на данные вопросы. 

На прошлом уроке мы выяснили структуру любой деятельности. 
Духовная деятельность не является исключением. Она протекает 
по той же схеме: 

Цель — с р е д с т в а — • результат 

Результат - формирование духовных ценностей. 
- Что же такое духовные ценности и чем они отличаются от 

всех прочих? 
Исследователи подразумевают под ценностью то, без чего человек 

не мыслит полноценной жизни, то, что свято для конкретного человека, 
для группы людей или для всего человечества. Ценности упорядочива

ют действительность, вносят в ее осмысление оценочные моменты, 

придают смысл человеческой жизни. В наши дни даже появилась 
специальная наука аксиология - наука, изучающая ценности. 

Философы обращают внимание на следующие отличительные 
признаки духовных явлений: 

• Идеальность. Создавая произведения искусства и культуры, 
люди опредмечивают в них свои знания, эмоции, жизненный 
опыт, свои идеалы, стремления и надежды. Усваивая культу
ру в процессе обучения и самообразования, люди, наоборот, 
раопредмечивают заключенные в ней духовные ценности, рас
ширяя и развивая индивидуальные творческие способности. 

• Общественный характер духовных ценностей. Духовные цен
ности создаются в процессе общения, распространяются по
средством коммуникации и служат повышению социальных 
взаимодействий. В ходе потребления духовных ценностей их 
совокупный фонд не уменьшается, а увеличивается. Напри
мер: «Если у меня есть яблоко и я отдам его тебе, то у меня 
уже не будет яблока. Если у меня есть идея и я поделюсь ею 
с тобой, то у нас обоих будет общая идея». 

• Содержание духовных ценностей является объективным, т. е. 
не зависящим от воли и сознания отдельного человека, хотя 
потребление ценностей духовной культуры носит индивиду
альный, личный характер. Примером объективности служат 
абсолютные духовные ценности. Как вы думаете, что можно 
к ним отнести? Свой выбор объясните. 

• В процессе создания ценностей специфическую роль играют 
знаки и символы. Знаки и символы окружают нас повсюду 
и от того, как быстро и точно мы расшифровываем их тай
ный язык, зависит общий уровень культурной компетенции 
личности. 
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2. Духовная жизнь общества 
- Духовная жизнь современного общества весьма динамична. 

Достаточно провести маленький эксперимент. Сейчас у вас на 
партах лежат различные газеты. Просмотрите их и ответьте 
на вопрос: Какие формы духовной деятельности людей в них 
указаны? (Искусство; религия; мораль; наука; философия; 
право; идеология и т. д.) 

- Как вы думаете, указанные вами формы духовной деятель
ности людей присутствовали без изменений на протяжении 
жизни человечества? Приведите пример, подтверждающий 
вашу мысль. 

- Как вы считаете, какая форма духовной деятельности играет 
ведущую роль в современном обществе? 

- Согласны ли вы с мнением некоторых деятелей культуры, что 
ситуацию, связанную с ростом влияния средств коммуникации, 
можно оценить как «духовный кризис общества» или как «па
дение духовности»? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
проведем мини-дебаты на тему: «Средства коммуникации в раз
витии духовной деятельности общества: «за» и «против». 

(Происходит дискуссия.) 

Важность для общества основных исторических форм духовной 
деятельности подтверждается тем, что они развиваются и совершен
ствуются в стенах специализированных культурных учреждений, 
таких как школа, университет, церковь, музей, библиотека, театр 
и т. п. Поэтому данную сферу общественной жизни называют спе
циализированной духовной деятельностью. Однако существует и не
специализированная духовная деятельность. К ней относится вся 
область духовных отношений, связанная с культурой труда, быта, 
досуга, семейного и личного общения, так называемый «нижний» 
этаж культуры. 

Сопоставьте роль и значение специализированной и неспециали
зированной деятельности человека. Свое мнение аргументируйте. 

3. Духовный мир человека 
- Внутренний мир личности назван духовным, а не просто ум

ственным, рассудочным, интеллектуальным. Как вы думаете, 
почему? 

Дело в том, что дух всегда рассматривался как целостность ум
ственной жизни человека в сочетании с чувственным, нравственным 
началом. Следовательно, духовность предполагает тесный союз ума, 
чувств и их согласованность с нравственностью. 

- Как же складывается духовное богатство личности, ее ду
ховный мир? Какого человека вы можете считать духовно 
богатым? «Нарисуйте» мне его портрет. 
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Духовность начинает зарождаться у человека тогда, когда люди 
определяют смысл жизни через соотнесение с ценностями. Человек 
начинает размышлять о явлениях духовного порядка: что есть вера, 
предательство, любовь, прогресс, добро, зло, справедливость. 

Но одного понимания мало, необходимы поступки, дела. В про
тивном случае все это обернется цинизмом и лицемерием. Бывает, 
что человек придерживается так называемых «антиценностей» -
эгоизм, стремление к безграничному богатству, славе, страсть к раз
рушению, фашизм, расизм и др. Как вы думаете, можно ли обойтись 
без ценностей на своем жизненном пути? 

- Какова их роль в жизни человека? 

III. Итог урока 
- Дайте определение понятию «духовная деятельность». 

- Как связаны между собой духовная деятельность и духовные 
ценности? 

- Как идет процесс усвоения духовных ценностей? Какие он 
имеет особенности? 

- Какие ценности в жизни человека вы считаете первостепен
ными? Почему? 

Домашнее задание 
Выучите § 18, выполните задания. 

Уроки 47-49. Трудовая деятельность 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «труд», «со
циология труда», «социальное партнерство», «содержание труда», 
«культура труда», «человеческий фактор производства»; ознако
мить с особенностями трудовой деятельности людей, с социоло
гией труда, объяснить сущность социального партнерства и иссле
довать перспективы его развития в России; развивать у учащихся 
умения осуществлять комплексный поиск, систематизировать 
социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, 
делать выводы, рационально решать познавательные и проблем
ные задания; способствовать выработке гражданской позиции 
учащихся. 

Тип урока: урок-размышление. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Издавна люди задумывались над проблемами, связанными с тру

довой деятельностью человека. «Безделье - мать всех пороков», 
«Без дела жить - только небо коптить», «Худое ремесло лучше доб-
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рого воровства», «Труд человека кормит, а лень портит», - такие 
поговорки и пословицы создавались на протяжении многих веков. 
Почему один буквально «горит» на работе, а другой - отбывает 
свой срок? В чем сущность и особенности того самого труда, о ко
тором К.Д. Ушинский сказал: «Без личного труда человек не может 
идти вперед; не может оставаться на одном месте, но должен идти 
назад»? 

Поразмышляем и мы на эту тему. 

Тема урока: «Трудовая деятельность». Мы рассмотрим следу
ющие вопросы: 

1. Труд как вид человеческой деятельности. 

2. Человеческий фактор производства. 
3. Социальное партнерство. 

II. Новый материал 
Трудовая деятельность - явление многогранное. Попробуем 

сейчас убедиться в этом. Представьте себе, что вы, представите
ли разных профессий, собрались на пресс-конференцию с целью 
рассмотреть процесс труда с точки зрения своей профессии. Как 
вы это сделаете? 

Итак, представьте труд с позиции экономиста, психолога, пра
воведа, социолога, философа. 

Конечно, никто таким образом трудовую деятельность не изу
чает, эти науки обязательно пересекаются между собой, необхо
димо комплексное исследование, чтобы получить объективную 
картину. Для успешности в работе разделимся на три творческие 
группы. 

1. Труд как вид человеческой деятельности 

- Группа 7, работая с п. 1 § 19, рассмотрите процесс труда как 
вид человеческой деятельности. Итоги работы представьте 
наглядно. 

Труд как вид человеческой деятельности 

Идеи, потребности, интересы 

Цель 

Труд 

Деятельность человека становится трудом, 
если в ней присутствует сознательно 

поставленная цель! 

Сизифов труд 
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Общие свойства трудовой деятельности: 

• Набор трудовых операций, предписанных для выполнения 

на определенных рабочих местах. В настоящее время в ре

зультате введения новой техники и современных технологий 

в содержание трудового процесса меняется соотношение 

между трудом физическим и умственным, монотонным 

и творческим, ручным и механическим. 

• Трудовая деятельность характеризуется набором соответству

ющих качеств субъектов трудовой деятельности. Речь идет 

о профессионализме - хорошем владении своей профессией, 

квалификации - степени готовности к какому-нибудь виду 

труда, степени готовности. Чтобы стать профессионалом, че

ловеку нужно: 

• приобрести опыт; 

• иметь самодисциплину; 

• обладать деловой честностью; 

• обладать ответственностью. 

• Характеризуется материально-техническими условиями труда: 

• средствами труда; 

• предметами труда; 

• технологии. 

• Характеризуется способом организационно-технологиче

ской и экономической связи субъектов труда со средствами 

и условиями их использования. Люди трудятся сообща, кол

лективно, при этом возникает необходимость в разделении 

труда. 

• Характеризуется структурой управления трудовым про

цессом, нормами и алгоритмами, определяющими поведе

ние участников. Речь идет о трудовой дисциплине, техно

логической дисциплине, договорной дисциплине. Важными 

составляющими являются инициатива и исполнитель

ность. 

С точки зрения социологии, в трудовой деятельности важны: 

• вид труда; 
• средства труда; 
• НТП; 

• степень 
безопасности; 

• влияние 

• улучшение 
условий; 

• климат 
• функции контроля на здоровье; 

• настроение 

• работоспособность 

в коллективе; 

• творчество 
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2. Человеческий фактор производства 

- Группа 2, работая с п. 2 § 19, должна представить наглядно 

обобщенный «портрет» современного работника и продумать 

условия, при которых труд современного работника станет 

более эффективным. 

Современный рабочий - профессия - профессионализм 

3. Социальное партнерство 

В процессе трудовой деятельности возникают социально-

трудовые отношения между работниками и работодателями. Они 

могут развиваться в двух направлениях: 

• конфронтация; 

• социальное партнерство. 

- Группа 3, работая с п. 3 § 19, исследует природу социального 

партнерства и представят свою работу графически. 

Социальное партнерство 

В широком смысле 

Отношения между социаль
ными группами, слоями, клас
сами, в основе которых лежит 
достижение согласия 

В узком смысле 

Система взаимоотношений 
между органами государствен
ной власти, основанная на рав
ноправном сотрудничест ее 

Механизм социального партнерства дает возможность решать 

спорные вопросы посредством переговоров, на базе разумного ком

промисса. 

Отличительные черты социального партнерства: 

• участие наемных работников в управлении предприятиями 

в разных организационных формах; 
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• переговорный характер урегулирования возникающих между 
сторонами разногласий и противоречий; 

• наличие механизмов и правовых институтов по согласованию 
интересов партнеров на разных уровнях; 

• согласование между партнерами на высшем уровне разделе
ния доходов и социально-экономической политики в целом; 

• снижение уровня и смягчение трудовых конфликтов в форме 
забастовок и локаутов. 

III. Итог урока 

- Представьте труд как вид деятельности. 

- Почему в своей схеме вы на первое место поставили инте

ресы, а не цели? 

- Что может быть мотивом для трудовой деятельности? 

- Почему в современных условиях меняются требования к че

ловеческому фактору? 

- Представьте, что вы руководитель предприятия. Что вы сде

лаете, чтобы улучшить работу своего предприятия? При от

вете используйте материалы учебника на с. 202. 

- Что такое «социальное партнерство»? 

- Как происходит становление социального партнерства 

в России? 

Домашнее задание 

Выучите § 19, выполните задания. 

Уроки 50-52. Политическая деятельность 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «политика», 
«власть», «политическая власть», «легитимность власти», «полити
ческие действия», «властвование», «харизма»; ознакомить с типоло
гией властных отношений; развивать у учащихся умения осуществ
лять комплексный поиск, систематизацию социальной информации 
по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
решать познавательные и проблемные задания; способствовать вы
работке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 
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Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Наверняка вы слышали следующие расхожие высказывания: 

«Какая грязь эта политика! И слышать о поли гике ничего не хочу! 
Интриги, жестокость, подлость - это и есть политика!» Однако есть 
и другие мнения. «Вы можете не заниматься политикой, все равно 
политика занимается вами» (Ш. Монталабер, французский писа
тель), «Политика вас не берет силой, мы все погружены в нее, хотим 
мы того или нет» (С. Маршак, советский поэт). 

- Так что такое «политика»? Что представляет собой полити
ческая деятельность? Кто и как участвует в ней? 

Давайте исследуем эти вопросы. 
Тема урока: «Политическая деятельность». Мы рассмотрим 

следующие вопросы: 
1. Политика как деятельность. 
2. Власть и властная деятельность. 
3. Легитимность власти. 

И. Новый материал 
- Прочитайте вступление к параграфу. 
- Охарактеризуйте различные подходы к пониманию политики. 
- В чем сущность третьего подхода? 
- На с. 204 учебника приведены два определения политики как 

деятельности, Сравните их. 
- Что общего вы обнаружили? 
(На доске формируется схема.) 

ПОЛИТИКА КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Деятельность государственных орга
нов, политических партий, общест
венных движений в сфере отношений 
между большими социальными 
группами, прежде всего классами, на
циями и государствами, направленная 
на интеграцию их усилий с целью уп
рочения политической власти или ее 
завоевания специфическими методами 

Политика представляет собой 
особую разновидность деятель
ности, связанную с участием 
социальных групп, партий, дви
жений, отдельных личностей в 
делах общества и государства, 
руководством ими или воздейст
вием на это руководство 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПОЛИТИКИ 
Деятельностный 

характер 
Особая роль больших 

социальных групп 

Связь с завоеванием, удер
жанием и использованием 
государственной власти 

Деятельностный 
характер 

Особая роль больших 
социальных групп 

Связь с завоеванием, удер
жанием и использованием 
государственной власти 
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Имеет своим объектом общество в собственной 
стране. Различают: экономическую, полити

ческую, социальную, национальную, демогра
фическую, молодежную, культурную, экологи
ческую, кадровую. В то же время все объекты 

политик имеют также субъекты политики 

Имеет объектом ми
ровое сообщество, 

международные отно
шения 

- Мы знаем структуру любой деятельности. Не исключение 

и трудовая деятельность. Как вы думаете, какие цели могут 

ставить перед собой политики? 

- Оцените их с нравственной точки зрения. Вспомните попу

лярное выражение о «грязной» политике. 

- Как вы относитесь к творчеству Н. Макиавелли? 

(По ходу обсуждения вопросов продолжается составление схемы.) 
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2. Власть и властная деятельность 
Власть - это способность и возможность распоряжаться кем-

либо или чем-либо: оказывать воздействие на поведение людей 
с опорой на авторитет, право, а если необходимо, то подчиняться 
своей воле с помощью насилия. 
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- Какие вы знаете виды власти? Охарактеризуйте их. 
- Что такое «властная деятельность»? (Властная деятель

ность - это деятельность по выработке и принятию вла

стных решений и их проведению в жизнь.) 

- Представьте себе, что вы осуществляете властную деятель
ность. В вашем арсенале есть следующие рычаги воздействия 
на массы: власть силы; власть авторитета; власть принужде
ния. Какой рычаг и почему вы выбираете? 

3. Легитимность власти 
- Самостоятельно прочитайте последний пункт параграфа. 

- Что такое «легитимность власти»? 

- Охарактеризуйте три типа легитимности по М. Веберу. 

- Какой подход предложил Д. Истон? 

- Сравните их типологию. Какая вам кажется более справед

ливой? Почему? 

Домашнее задание 
Выучите § 20, выполните задания. 

Урок 53. Обобщение по теме «Деятельность 
как способ существования людей» 

Тема IV. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 

Уроки 54-55. Проблема познаваемости мира 

Цеш и задачи: объяснить понятия и термины: «знание», «позна
вательная деятельность», «онтология», «гносеология», «чувственное 
познание», «рациональное познание», «ощущения», «восприятие», 
«представление», «понятие», «суждение», «агностицизм», «априор
ные идеи», «мыслительные операции», «абстрагирование»; ознако
мить с особенностями познавательной деятельности; развивать у уча
щихся умения осуществлять комплексный поиск, системати зировать 
социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания; 
способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Всем хорошо известно имя знаменитого древнегреческого муд

реца Сократа, который стал символом философии как знания о че-
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ловеке и его мире. Однажды к нему пришли сограждане и сказали: 
«Сократ! Жрица из Дельфийского оракула (святилища бога Аппо-
лона в городе Дельфы) назвала тебя самым мудрым среди эллинов. 
Радуйся!» На что Сократ ответил: «Меня признали самым мудрым 
только потому, что я знаю, что ничего не знаю, а афиняне не знают 
даже этого». 

Где же границы нашего познания? Насколько мы, люди, можем 
познать окружающий нас мир? Можем ли мы познать самих себя? 
Правы ли писатели-фантасты братья Стругацкие, которым принад
лежит афоризм: «Чтобы покорить мир, надо его иначе назвать»? 

Поразмышляем над этими вопросами. 
Тема урока: «Проблема познаваемости мира». Мы рассмотрим 

следующие вопросы: 

1. Бытие и познание. 
2. Познание как деятельность. 

3. Чувственное познание: его возможности и границы. 

4. Сущность и формы рационального познания. 

II. Новый материал 
Человека всегда волновал вопрос о том, сколько он может узнать 

о мире и о себе. Мудрейшие из философов, подобно Сократу, Кон
фуцию, Лао-цзы, убежденно говорили, что человеку открыта лишь 
ничтожная часть мироздания, что только невежда может считать 
себя всезнайкой. Чем больше познает человек, чем более он приоб
щается к мудрости, тем больше понимает, какая бездна непознанно
го окружает его. Поэтому особенно интересно исследовать наиболее 
общие принципы человеческого познания, его соотношения с ре
альным миром, границы между знанием и верой, увидеть пределы 
познавательных возможностей человека. 

1. Бытие и познание 
« Т о be or not to be" - that is a question)), - восклицал известный 

нам герой. А между тем над этим вопросом задумывались филосо
фы с давних времен. Одной из центральных категорий философии 
является категория бытия. Ее исследованием занимается целая нау
ка - онтология. Это очень сложная для понимания категория, т. к. 
включает максимальную степень обобщенности. 

Работая сп . 1 §21 , познакомьтесь с представлением мыслителей 

прошлого о сущности бытия человека и заполните таблицу: 

Мыслители прошлого о сущности бытия 

Мыслитель Взгляды 

Фалес Милетский Субстанцией (основой) мира является вода 

Анаксимен Субстанцией (основой) мира является воздух 
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Мыслитель Взгляды 

Гераклит Субстанцией (основой) мира является огонь 

Демокрит Усматривал основу бытия в реально существую

щих неделимых атомах, а пустоту считал условием 

их движения 

Платон К истинно сущему относил бестелесные, нематери

альные идеи, которые постигаются лишь разумом. 

Предметный мир, окружающий человека, изменчив 

и не обладает истинным бытием 

Аристотель Выделял бытие как таковое (сущее) и сущность 

отдельной вещи. Бытие, первая из сущностей, по

стигается философски, а сущность вещей изучают 

частные науки 

Средневековые 

философы 

Абсолютное бытие отождествлялось с Богом. Неко

торые мыслители рассматривали Бога как дарителя 

(источник) бытия, возвышающегося над миром 

сущностей 

И. Кант Различал внешний мир и изначально данные 

человеку до всякого опыта (априорные) формы 

чувственного познания (к ним он относил про

странство и время), а также категории рассудка 

(причина и следствие, единичное, особенное, 

общее и др.). Соединяет их познающий человек, 

обладающий познавательным аппаратом. При 

этом человеческое знание охватывает лишь мир 

опыта, а за его пределами лежат непознаваемые 

«вещи в себе» 

Г. Гегель Считал субстанцией мира «абсолютный дух», 

или «мировой разум», который, проходя в своем 

развитии стадию природы, сам себя познает в про

цессе восхождения от абстрактного к конкретному, 

т. е. от наиболее общих определений к более кон

кретным, богатым содержанием 

Марксисты Отстаивали идею реальности, объективности окру

жающего мира, его независимости от познающего 

объекта 

- Как вы считаете, познаваем ли мир? 

Однако не все так считают. Представьте себе, что мы находимся 

на заседании ученого совета, где происходит обсуждение вопроса, 

связанного с философским пониманием познаваемости окружаю

щего мира. На заседании присутствуют представители разных на

правлений философии. Прислушаемся к их словам, попытаемся 

разобраться в сущности спора. 
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А г н о с т и к . Итак, уважаемые господа, я представляю точку 
зрения философской концепции агностицизма, которая отрицает 
познаваемость окружающего мира. Мы сомневаемся в том, что че
ловек может истинно познавать мир. И так думаем не только мы. 
Вспомните древнегреческого философа Секта Эмпирика, который 
говорил: «Мы вообще не в состоянии сказать, каков предмет на 
самом деле, но мы можем знать, каким он нам кажется в зависимо
сти от устройства наших органов чувств. Мы видим мир не таким, 
какой он сам но себе, а таким, каким его должны видеть в силу 
своей чувственной организации». Вы спросите, как он это доказы
вал? Привожу его доводы: например, простое яблоко. Опишем наши 
представления. Яблоко желтое, гладкое, приятно пахнущее, слад
кое, хрустящее. Итак, мы охарактеризовали яблоко с помощью пяти 
свойств. А почему именно пять свойств, а не трех или семи? Потому 
что мы так устроены, у нас пять органов чувств, следовательно, 
воспринимаемому предмету мы приписываем пять свойств. 

Теперь задумаемся. А вдруг у яблока объективно не пять, а де
сять свойств? Сколько в таком случае свойств мы бы воспринима
ли? Только пять, так как других органов чувств у нас нет. Хорошо, 
а вдруг у яблока объективно не пять, а всего одно свойство. Сколь
ко бы мы воспринимали? Тоже пять, так как каждый орган чувств 
преподносил бы это свойство по-своему. Более того, даже если бы 
у яблока вообще не было никаких свойств, мы бы все равно воспри
нимали бы пять, так как каждый действующий орган чувств рисовал 
бы нам некую определенную реальность. 

Д. Ю м . Человек не способен оценить совпадение своего зна

ния с реальностью именно потому, что всякое знание происходит 

из опыта, а за пределы любого опыта принципиально невозможно 

выйти. 

И. К а н т. Следовательно, мы должны признать, что отсутствует 
логический способ установления соответствия между объективным 
миром и системой знания. 

С о в р е м е н н ы й ф и л о с о ф . Позвольте с вами не согласить
ся. Наши чувства с фотографической точностью воспроизводят дей
ствительность и мы в силах познать окружающий мир. 

Коллеги, не забывайте тот факт, что наши знания несут неуст
ранимый отпечаток субъективной действительности: на них не
избежно влияют представления о мире, которые были накоплены 
до нас, тот культурно-исторический опыт, которым мы обладаем, 
наши мировоззренческие приоритеты. Скорее, нам следует говорить 
о «субъективном образе объективного мира». 

- Кто такие агностики? В чем сущность их концепции? 

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



172 Поурочное планирование 

- Какие проблемы были подняты на заседании ученого совета? 
- Чья позиция вам кажется более убедительной и почему? 

2. Познание как деятельность 
- Знания не возникают сами по себе. Они результат познава

тельной деятельности человека. Попробуем представить по

знание как деятельность в виде схемы: 

Познавательная деятельность 

3. Виды познавательной деятельности 

- Принято различать чувственное познание и рациональное 

познание (мышление). 

Поделившись на две творческие группы, познакомьтесь с харак

теристиками этих видов познания, ответьте на вопросы к текстам 

и наглядно представьте результаты своей работы. 

Материал для группы 1 

Чувственное познание 
Чувственное познание - процесс получения знаний о действительности 

п о с р е д с т в о м о р г а н о в чувств. 
В р е з у л ь т а т е в с о з н а н и и ч е л о в е к а ф о р м и р у ю т с я о б р а з ы о т д е л ь 

ных, к о н к р е т н ы х о б ъ е к т о в . Ч у в с т в е н н о м у п о з н а н и ю п р и с у щ и с л е д у ю щ и е 
ф о р м ы : 

• ощущение, 
• восприятие, 
• представление. 



Уроки 54-55. Проблема познаваемости мира 173 

Ощущения - это данные органов чувств об отдельных свойствах от
дельных предметов. Так, зрение дает человеку ощущения цвета и формы 
предмета, обоняние - ощущение того или иного запаха, осязание - ощуще
ния твердости, холода и т. п. 

Восприятие - это целостный образ предмета, являющийся суммой от
дельных ощущений. При этом восприятие не является простой, «механи
ческой» суммой. Так, ни один человек не воспринимает, к примеру, стол 
только лишь как совокупность «плоскости», «твердости», «приподнятости 
над полом». На этапе восприятия человек не просто суммирует отдельные 
ощущения, но воспринимает предмет как некую целостность, выделяет 
данный предмет из окружающей действительности. 

Представление - это высшая форма чувственного познания, образ 
предмета, сохраняемый в памяти вне непосредственного контакта с ним. 
На основании чувственного опыта человек может формировать пред
ставления не только о предметах, которые были даны ему в ощущениях 
и восприятиях, но и о предметах, с которыми он не имел непосредствен
ного контакта. 

Особенности чувственного познания 
Чувственное познание, реализуемое в форме ощущений, восприятий 

и представлений, обладает рядом специфических характеристик. 

• Чувственное познание является тем «мостиком», который связывает 
человека с предметным миром. Именно чувственное познание спо
собно дать нам информацию о том мире, в котором мы существуем 
и осуществляем свою деятельность. 

• Чувственное познание часто характеризуют как «пассивное». При 
этом пассивность следует понимать как неспособность человека из
менить данные органов чувств на уровне ощущений. И хотя человеку 
удалось создать многочисленные приборы и устройства, способные 
изменить диапазон его восприятий (микроскоп и т. п.), но все же 
каждый из нас воспринимает горячее как горячее, а красное как 
красное. При этом человек осознает, что органы чувств могут его 
обманывать. Тем не менее он доверяет своим органам чувств. Это 
проявляется, например, в требовании экспериментального подтвер
ждения теоретических выводов о том, что в рамках всех существую
щих правовых систем самым значимым доказательством считается 
свидетельство очевидца. 

• На уровне чувственного познания человек способен зафиксировать 
лишь данное в органах чувств, но не способен постичь сущность 
предметов и их свойств, усмотреть действующие в мире законы 
и закономерности. Вместе с тем задача познания состоит не толь
ко в чувственном отражении действительности, но и в осознании 
сущности происходящего, в прогнозировании. Поэтому одного чув
ственного познания недостаточно для формирования целостной 
картины мира. 

Вопросы к группе 1 

- Что такое «чувственное познание»? 

- Опишите и объясните механизм протекания чувственного 

познания. 

- Какие особенности оно имеет? 

- Проанализируйте его сильные и слабые стороны. 
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Чувственное познание выражается в формах 

Ощущение Восприятие Представление 

Материал для группы 2 

Рациональное познание 
Рациональное познание - п р о ц е с с получения знаний о действительно

сти п о с р е д с т в о м осуществления различных мыслительных п р о ц е д у р . 

Р а ц и о н а л ь н о м у п о з н а н и ю , так же к а к и ч у в с т в е н н о м у , с в о й с т в е н н ы 
о п р е д е л е н н ы е ф о р м ы , к числу к о т о р ы х относят: 

• понятие; 

• с у ж д е н и е ; 
• т е о р и ю . 

Подпонятием подразумевают мысль, выделяющую из действительности 
некий класс предметов посредством указания на их общие п р и з н а к и . Таким 
о б р а з о м , понятие дает нам в о з м о ж н о с т ь з а ф и к с и р о в а т ь знание об общих 
признаках к а к о г о - л и б о класса предметов. 

Суждение - мысль, с о д е р ж а щ а я у т в е р ж д е н и е о наличии в д е й с т в и 
тельности какого-либо п о л о ж е н и я дел. Суждения в к л ю ч а ю т в себя понятия, 
а понятия р а с к р ы в а ю т с я через с у ж д е н и я , Так, н а п р и м е р понятие «престу
пление» входит в с у ж д е н и е « с у щ е с т в у ю т п р е с т у п л е н и я , п о с я г а ю щ и е на 
б е з о п а с н о с т ь личности». 

Теория представляет с о б о й систему взаимосвязанных понятий и сужде
ний, р а с к р ы в а ю щ у ю совокупность з а к о н о в и закономерностей в какой-либо 
предметной области. В х о д е рационального познания используются различ
ные методы, то есть с п о с о б ы познания. К числу наиболее значимых методов 
р а ц и о н а л ь н о г о познания относятся: 

• анализ; 
• синтез; 
• и н д у к ц и я ; 
• д е д у к ц и я , о б о б щ е н и е ; 
• а б с т р а г и р о в а н и е ; 
• о п р е д е л е н и е и д р . 
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Особенности рационального познания 
Рациональное познание обладает рядом характеристик, принципиально 

отличающих его от чувственного познания. 

• Рациональное познание имеет обобщенный характер. Это проявляет
ся в с п о с о б н о с т и человека выявлять общее у различных предметов, 
тогда как на у р о в н е чувственного познания о т о б р а ж а ю т с я п р и з н а к и , 
с п е ц и ф и ч н ы е для к о н к р е т н о г о индивида. 

• Р а ц и о н а л ь н о е п о з н а н и е н о с и т а б с т р а к т н ы й х а р а к т е р (от лат. 
abstractio - отвлекаться от чего-либо), то есть обладает с п о с о б н о 
стью отвлекаться от частных, несущественных признаков предметов. 
А б с т р а к т н ы й характер р а ц и о н а л ь н о г о познания проявляется в спо
с о б н о с т и человека мысленно создавать а б с т р а к т н ы е о б ъ е к т ы . 

• Рациональное познание, в отличие от чувственного, а к т и в н о и це
ленаправленно. В своих мыслях мы м о ж е м произвести л ю б ы е пре
о б р а з о в а н и я предмета, поставить л ю б о й м ы с л е н н ы й э к с п е р и м е н т , 
выявить свойства предметов и отношения между ними, к о т о р ы е не
п о з н а в а е м ы н е п о с р е д с т в е н н о , с п о м о щ ь ю о р г а н о в чувств. 

• Рациональное познание непосредственно связано с языком. Все мыс
лительные процессы осуществляются с помощью языка. Язык в этом 
смысле оказывается не только средством коммуникации между людьми, 
но и средством закрепления, передачи, объективирования знания. 

Рациональное и чувственное познание самым тесным образом связаны 
м е ж д у с о б о й . Ощущения, восприятия и представления являются и с х о д н ы м 
материалом для м ы ш л е н и я . П р а к т и ч е с к и в л ю б о м р а с с у ж д е н и и человек 
опирается на д а н н ы е о р г а н о в чувств. Вместе с тем, познавая мир, человек 
не п р о с т о ф и к с и р у е т р е а к ц и и с в о е г о о р г а н и з м а на внешние воздействия. 
Его с о з н а н и е активно вмешивается в п р о ц е с с чувственного познания. 

Вопросы к группе 2 

- Что такое «рациональное познание»? 

- Опишите и объясните механизм рационального познания. 

- Какие особенности оно имеет? 

- Его сильные и слабые стороны? 

- Покажите взаимосвязь двух видов познания. 

Результат - формирование понятия о данном предмете 
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Африка Фрукт Изогнутый Гроздь Вкусный 

III. Итог урока 
- В чем смысл категории «бытие»? 
- Что и как изучает гносеология? 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 21, выполните задания. 

Уроки 56-57. Истина и ее критерии 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «эмпиризм», 
«рационализм», «относительная истина», «абсолютная истина», 
«сенсуализм», «критерий»; ознакомить с основными подходами 
к пониманию истины и ее критериев; развивать у учащихся уме
ния осуществлять комплексный поиск, систематизировать соци
альную информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные зада
ния; раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения 
и понятия философской науки, участвовать в дискуссии, работать 
с документами, работать в группе, выступать публично, формули
ровать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Целью познавательной деятельности человека является полу

чение знания, которое адекватно отражает действительность. Как 
найти истину? Послушайте древнюю притчу. 

Давным-давно ж и л на свете ю н о ш а , к о т о р ы й искал истину. Кто-то под
сказал ему, что есть в ы с о к о в горах п е щ е р а , а в ней г л у б о к и й к о л о д е ц . 
«Спроси колодец, в чем истина, и он поведает тебе об этом». Ю н о ш а нашел 
к о л о д е ц и задал с в о й в о п р о с . Из к о л о д ц а пришел ответ: «Иди на площадь 
в своем поселке. Там ты найдешь то, что ищешь». 

П о л н ы й н а д е ж д , он отправился на площадь и о б н а р у ж и л там три ма
ленькие т о р г о в ы е л а в к и . В о д н о й продавали к у с о ч к и металла, в д р у г о й ку
сочки дерева, в третьей т о н к у ю проволоку. Казалось, ничто и никто не имеет 
отношения к р а с к р ы т и ю истины. 

Разочарованный, он вернулся к колодцу, чтобы попросить объяснений, 
но из к о л о д ц а д о н о с и л о с ь только эхо. Ю н о ш а п р о д о л ж и л свои п о и с к и ис
т и н ы , и п о с т е п е н н о воспоминания о к о л о д ц е развеялись. 
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О д н а ж д ы л у н н о й н о ч ь ю о н у с л ы ш а л з в у к и ч у д е с н о й м у з ы к и . Кто-то 
в д о х н о в е н н о играл на гитаре. Ю н о ш а захотел приблизиться и узнать, к а к 
рождается эта музыка. Он подошел к играющему на гитаре и смотрел на его 
пальцы, т а н ц у ю щ и е по струнам, а потом начал рассматривать гитару. 

И тогда н е о ж и д а н н о его п о р а з и л о приятное о т к р ы т и е : инструмент был 
изготовлен из тонких п р о в о л о ч е к - струн, металла и дерева, точно таких ж е , 
к а к и е он видел когда-то, но не придал им н и к а к о г о значения. И, наконец, 
он понял послание колодца: нам уже дано все, в чем мы нуждаемся. Наша 
задача - собрать все это воедино и использовать по назначению. М н о г о е 
не имеет значения, п о к а мы рассматриваем только отдельные ф р а г м е н т ы . 
К о г д а они соединятся, возникает новое целостное понимание. 

- Как вы поняли смысл притчи? 

- Согласны ли вы с теми выводами, которые делает автор прит

чи? Почему? 

- Какое отношение она имеет к теме нашего урока? 

Тема урока: «Истина и ее критерии». Мы рассмотрим следу

ющие вопросы: 

1. Свойства истины. 

2. Критерии истины. 

3. Виды истины. 

4. Истина и заблуждение. 

II. Новый материал 

Проблема истины - вопрос о том, адекватно ли человек отобра

жает в своем сознании действительность или впадает в заблужде

ние? Исследуем понятие истины. Под истиной понимается адекват

ное отражение действительности в сознании человека, не зависящее 

от тех или иных особенностей познающего субъекта. 

Заблуждение - неадекватное отражение действительности. 

Рассмотрим характерные черты философского понятия «истины». 

1. Свойства истины. 
- Итак, как же трактовали данное понятие мыслители? Какие 

свойства она имеет? Какие формы принимает? 

(По ходу объяснения учителя на доске формируется схема.) 
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СВОЙСТВА ИСТИНЫ 

Конкретность - зависимость 
истины от места, времени и других 

условий ее получения 

Объективность - это такое 
содержание наших знаний, которое 

не зависит ни от человека, 
ни от человечества 

Формы истины 

Научная истина 
Обыденная или 

житейская истина 
Художествен

ная истина 
Нравственная 

истина 

2. Критерии истины 

Философы по-разному определяли критерии истины. По ходу 

моего рассказа запишите в тетради те критерии истины, которые 

они выдвигали. 

Эмпирики считали, что источником и обоснованием всех знаний 

является чувственный опыт. В своей крайней форме это направле

ние выражалось в сенсуализме - философском течении, согласно 

которому ощущения являются единственным источником и обос

нованием знания. 

Рационалисты полагали, что критерием истины является разум. 

Конвенционалистские теории исходят из того, что истина яв

ляется результатом соглашения. 

Прагматические теории истины предполагают, что истинным 

является то знание, которое способствует решению практических за

дач, т. е. признание практики универсальным критерием истины. 

- Охарактеризуйте сущность каждого из критериев? 

- Какие сильные и слабые стороны вы видите в представленных 

воззрениях? 

3. Виды истины 

- Какие ассоциации возникают у вас при словах «абсолютная 

истина»? 

- Достижимо ли такое знание? 

- Прокомментируйте следующую притчу. 
Однажды Мастер сказал своим ученикам: 
- В мире нет абсолютной истины. 
Один из учеников спросил: 
- А эта истина абсолютна? 
- Конечно же, нет, - улыбнулся Мастер. 
- Приведите примеры из математики, когда, казалось, абсолют

ные истины не выдерживали проверки временем. 
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Поэтому большинство философов рассматривают абсолют
ную истину как идеал или предел, к которому стремится наше 
знание. 

На пути к этой цели мы получаем относительные истины. 

Сравните два понятия: «абсолютная истина» и «относительная 
истина». 

- Что их объединяет? 

- Какие различия вы видите? 
- Попробуйте самостоятельно сформулировать закон соотно

шения этих двух категорий. Объясните свой выбор. 

4. Истина и заблуждение. 

В одном городе был открыт музей шарлатанства. Здесь представ

лены всевозможные бутылочки с «чудодейственными микстурами» 

против всех болезней; есть и «спектометр», излечивающий якобы 

все недуги, и музыкальный электрод. «Изобретения» выставлены 

в закрытых витринах. И все же посетители музея растаскивают экс

понаты и потихоньку глотают таблетки. 

- Чем можно объяснить сохранение в людях даже в век бурного 

научного прогресса веры в чудеса? 

Если мы обладаем таким мощным и эффективным инструмен

том познания - мозгом, понимаем, что такое «истина», стремимся 

тс истинным знаниям, то почему в жизни сплошь и рядом мы заблу

ждаемся, заходим в тупик? 

- Работая с последним пунктом § 22, исследуйте проблему со

отношения истины и заблуждений, выпишите в свои тетради 

истоки человеческих заблуждений. 

Истоки человеческих заблуждений: 

• Причины заблуждений кроются в некоторых особенностях 

познавательной деятельности человечества. Ф. Бэкон назвал 

их «идолами», он сравнивал ум человека с зеркалом, которое 

искривляет мир. 

• Э. Мах считал, что для выявления причин заблуждений по

лезно обратиться к тем реальным случаям из истории науки, 

опыта отдельных людей, когда познавательная деятельность 

заканчивалась неудачей. 

• Современная психология выявила некоторые механизмы 

восприятия и мышления, которые приводят нас к ложным 

умозаключениям. 

• Отсутствие полной и точной информации о предмете изучения. 

• Поскольку наша способность осмысливать информацию не

безгранична, часто принимается решение, основанное не на 

анализе, а на стереотипе. 
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III. Итог урока 
- Каково классическое определение истины как философского 

понятия? 
- В чем вы видите объективность истины? 
- Каковы критерии истины? 
- Какие свойства и формы истины вы знаете? 
- Что такое «абсолютная» и «относительная» истины? 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 22, выполните задания. 

Уроки 58-60. Многообразие путей познания мира 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «уровни человече

ских знаний», «мифологическое знание», «рационально-логическое 

знание», «жизненный опыт», «здравый смысл», «эсхаталогия», «па-

ранаука»; ознакомить с видами и уровнями человеческих знаний; 

развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познаватель

ные и проблемные задания; способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Тип урока: урок - деловая игра. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
В истории рассматривались различные виды знаний: рациональ

ное и чувственное, логичное и алогичное, научное и ненаучное, 
обыденное и художественное, нравственное и философское и др. 
И далеко не всегда процесс познания совершается за письменными 
столами или в научных лабораториях. Не всегда люди стремились 
и к академическим знаниям. Всякая молитва, говорил И,С. Турге
нев, сводится к одному: «Господи, сделай так, чтобы дважды два 
не было четыре». 

- Действительно, нужна ли человечеству вера в чудесное? 
- Какую роль играла фантазия в процессе познания истины? 
- Помогает ли искусство лучше понять мир? 
Поразмышляем над этими вопросами. 
Тема урока: «Многообразие путей познания мира». Мы рассмот

рим следующие вопросы: 
1. Миф и познание мира. 
2. «И опыт, сын ошибок трудных...» 
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3. Народная мудрость и здравый смысл. 
4. Познание средствами искусства. 

5. Там, где кончается наука. 

II. Новый материал 

Даже сейчас, в XXI в., большинство людей черпают сведения 

о мире отнюдь не из научных трактатов. Как грибы, растут астроло

гические прогнозы, появляются объявления с обещаниями решить 

все проблемы от «знаменитых» ясновидящих, необычайно попу

лярными стали массовые оздоровительные сеансы по телевизору. 

Следовательно, наряду с наукой существует множество путей позна

ния. Об этом и пойдет речь на уроке, который я предлагаю провести 

в виде ролевой игры. 

Итак, класс должен разделиться на группы, каждая из которых 

будет представлять определенную роль убежденных сторонников 

своих, ненаучных способов познания мира и истины. Условие лишь 

одно: вы должны быть убедительны во время представления своего 

способа познания. А для этого вам придется поработать с материа

лами параграфа и дополнительными материалами. 

Группа 1 готовит выступление в защиту мифологических зна

ний, используя п. 1 «Миф и познание мира» § 23 и дополнительный 

материал. 

Группа 2 готовит выступление в защиту обыденных знаний, 

используя п. 2 «И опыт, сын ошибок трудных...» § 23 и дополни

тельный материал. 

Группа 3 готовит выступление в защиту народной мудрости 

и здравого смысла, используя п. 3 «Народная мудрость и здравый 

смысл» § 23 и дополнительный материал. 

Группа 4 готовит выступление в защиту художественно-образных 

знаний, используя п. 1 «Миф и познание мира» § 23 и дополнитель

ный материал. 

Группа 5 готовит выступление в защиту паранаучных знаний, 

используя п. 4 «Там, где кончается наука» § 23 и дополнительный 

материал. 

Каждая группа предъявит результаты своей работы на заседании 

«круглого стола», опираясь на вопросы и задания. 

Материал для группы 1 

Мифология 
Попытки человека создать картину универсума осуществлялись снача

ла в виде мифов. Долгое время миф считали фантастическим вымыслом, 
сказкой, созданной невежественными дикарями. Но в таком случае остается 
непонятным, зачем было человеку в условиях жестокой борьбы за сущест
вование рассказывать друг другу сказки? 
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Усилиями целого поколения исследователей наконец-то выявлена важ
ность мифа для развития общества. 

Что же т а к о е м и ф и как он появился? 
М и ф - это слово, предание. По о п р е д е л е н и ю Н.А. Бердяева, м и ф есть 

десакрализация (снятие святости, мистичности, «обмирщение») тайных, ма
гических знаний. Сказано достаточно о д н о с т о р о н н е , но верно по существу. 
М и ф - это действительно некое слово, к о т о р о е устанавливает связь м е ж д у 
р е а л ь н ы м м и р о м и м и р о м т а й н ы м , с в я щ е н н ы м . П р и в н о с я в ы с ш и е с м ы с 
лы в мир, м и ф о с м ы с л и в а е т , у п о р я д о ч и в а е т е г о , г а р м о н и з и р у е т , делает 
управляемым. 

М и ф - это п о д л и н н ы й Прометей, низведший н е б е с н ы й о г о н ь (тайное 
з н а н и е и с о к р о в е н н ы й смысл) на З е м л ю и тем п р о с в е т и в ш и й этот м и р . 
М и ф есть д е в с т в е н н о е , с а м о д е р ж а в н о е , царственное слово. М и ф о м мир 
д е р ж и т с я : м и ф в о с п р о и з в о д и т мир, охраняет его, восстанавливает в нем 
п о р я д о к . 

М и ф , таким о б р а з о м , предстает, п о о п р е д е л е н и ю р у с с к о г о ф и л о с о ф а , 
р е л и г и о з н о г о мыслителя Алексея Ф е д о р о в и ч а Л о с е в а (1893-1988), магиче
с к о е слово (имя), т. е. слово, о т к р ы в а ю щ е е т а й н у ю с у щ н о с т ь мира и позво
л я ю щ е е о д н о в р е м е н н о воздействовать на мир, подчинять его. В этой своей 
ипостаси (качестве) м и ф - предшественник науки в ее преобразовательной 
и познавательной роли. 

В н а ш и д н и стало я с н о , что д р е в н е й ш и е ф о р м ы п о с т и ж е н и я м и р а 
не только не остаются у и с т о к о в истории, но п р о д о л ж а ю т жить. Оказыва
ется, м и ф о л о г и ч е с к о е с о з н а н и е с п о с о б н о о б р а з о в ы в а т ь н о в ы е кольца на 
ж и в о м д р е в е культуры, н о в ы е ветви и давать н е о ж и д а н н ы е плоды. Прив
н е с е н и е с м ы с л о в из тайных глубин ч е л о в е ч е с к о й д у ш и , в к о т о р у ю д а ж е 
наука не м о ж е т заглянуть, л е г к о осуществляется, к о н е ч н о ж е , м и ф о м . Его 
подчас т р у д н о узнать в новом с о в р е м е н н о м обличий - то научном, то по
этическом, то ф и л о с о ф с к о м , но о п ы т н ы й ф и л о с о ф сразу определит: перед 
ним с о в р е м е н н ы й миф. 

Итак, м и ф живет, умирает и в о з р о ж д а е т с я вновь. Его н е в о з м о ж н о уст
ранить. Ведь из него с о в р е м е н н ы е исследователи могут почерпнуть бездну 
знаний. 

П е р е д вами о д и н из д р е в н и х г р е ч е с к и х м и ф о в , прочитайте е г о и от
ветьте на в о п р о с ы к нему. 

П е р в о й б ы л а Темнота, а из Темноты в о з н и к Хаос. От с о ю з а Темноты 
с Хаосом возникли Ночь, День, Э р е б (мрак) и Воздух. 

От с о ю з а Ночи с Э р е б о м возникли Рок, Старость, Смерть, Убийства, 
Сладострастие, С о н , Сновидения, Ссора, Печаль, Д о с а д а , Немесида, Неот
вратимость, Радость, Д р у ж б а , Сострадание, М о й р ы (богини судьбы) и Гес-
п е р и д ы ( н и м ф ы , хранительницы золотых яблок вечной молодости). 

От с о ю з а Ночи, Воздуха и Д н я возникли Гея-Земля, Небо и М о р е . 
От с о ю з а Воздуха и Геи-Земли в о з н и к л и Страх, Т р у д утомительный, 

Ярость, Вражда, Обман, Клятвы, Ослепление души, Несдержанность, Слово
прения, Забвение, С к о р б и , Гордость, Битвы, а т а к ж е Океан, Метида (мысль), 
титаны, Тартар (пространство, находящееся в самой глубине к о с м о с а , н и ж е 
Аида), три э р и н н и и , или ф у р и и (богини мести и у г р ы з е н и й совести). 

От с о ю з а Земли и Тартара возникли гиганты. 
П р и в е д е н н ы е н и ж е м и ф ы были с о з д а н ы р а з н ы м и народами. Н о есть 

нечто, что их всех объединяет. К а к у ю о б щ у ю мысль они несут? О чем о н и 
могут нам рассказать? 

В древнеегипетской мифологии говорится о том, что первые л ю д и были 
с о з д а н ы б о г о м п л о д о р о д и я из г л и н ы на г о н ч а р н о м к р у г е . 



Уроки 58-60. Многообразие путей познания мира 183 

В а к к а д с к и х мифах с о д е р ж а т с я сведения о том, что б о г и с о т в о р и л и 
л ю д е й из глины п о п а р н о , а затем через пуповину вселили в них ж и з н ь . 

В мифах н а р о д о в С к а н д и н а в и и повествуется о том, как б о г и нашли на 
б е р е г у моря н е з а в е р ш е н н ы е ф и г у р ы п е р в о й п а р ы л ю д е й и о ж и в и л и их. 
Ф и г у р ы были из разных п о р о д дерева. Так появились на свет А с к (Ясень) 
и Эмбла (Ива). 

Н е к о т о р ы е н а р о д ы , н а с е л я ю щ и е Бирму и Б а н г л а д е ш , полагают, что 
л ю д и п р о и з о ш л и от птиц. 

Д р е в н е к и т а й с к и й м и ф о Пань-гу р а с с к а з ы в а е т о п р о и с х о ж д е н и и мира 
из частей у м е р ш е г о существа. Его д ы х а н и е стало ветром и о б л а к а м и , го
лос г р о м о м , к р о в ь - реками и водоемами, в о л о с ы и у с ы - созвездиями, 
пот - д о ж д е м и р о с о й . Л ю д и п р о и з о ш л и от н а с е к о м ы х , ж и в ш и х на теле 
Пань-гу. 

И н д и й ц ы из племени д ж а й в а т с полагали, что они происходят от б о г а -
обезьяны Ханумана, к о т о р ы й умел летать, менять свой облик, мог вырывать 
из-земли х о л м ы и г о р ы . С о б е з ь я н а м и - п р е д к а м и с в я з ы в а ю т с в о е п р о и с 
х о ж д е н и е н е к о т о р ы е племена Тибета. У племен М а л а к к с к о г о п о л у о с т р о в а 
(Юго-Восточная Азия) существует предание о том, что они - п о т о м к и белых 
обезьян. 

Миф - первая форма познания и объяснения общества 

Основные тематические циклы мифов: 
• космогонические мифы - мифы о происхождении мира и Все

ленной; 
• антропогонистические мифы - мифы о происхождении че

ловека и человеческого общества; 

• мифы о культурных героях - мифы о происхождении и вве
дении тех или иных культурных благ; 

• эсхатологические мифы - мифы о «конце света», конце 
времени; 

• биографические мотивы - рождение, посвящение в полно
возрастной статус, брак, смерть мифологических героев. 

Роль и значение мифов: 

• черпаем знания о принятой в данном обществе системе пра
вил и ценностей; 

• создаем картину целостной жизни народа; 
• мифы сохраняют жизненный опыт народов; 
• постигая мифы, человек соотносит свой личный опыт с ро

довым опытом коллектива, сообщества людей; 
• обеспечивает преемственность культурного опыта; 
• передает лучшие нравственные качества героев и предлагает 

им следовать последующим поколениям. 

Материал для группы 2 

Историк прошлого века С М . Соловьев описал строительство 
Успенского собора в Московском Кремле. Прочитайте текст и по
думайте, какие практические знания появились у русского народа 
в ходе сооружения собора. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Из «Истории России с древнейших времен» 
Главным у к р а ш е н и е м г о р о д а считался с о б о р н ы й храм, и М о с к в а менее 

в с е г о могла похвалиться этим у к р а ш е н и е м . С о б о р н а я ц е р к о в ь У с п е н и я , 
построенная п р и Калите, у ж е успела так обветшать, что с в о д ы тронулись, 
и потому п р и н у ж д е н ы были подпереть здание толстыми деревянными стол
пами; н а д о б н о б ы л о думать о п о с т р о е н и и д р у г о й ц е р к в и , и вот в 1472 г. ми
трополит Ф и л и п п призвал двух мастеров - К р и в ц о в а да М ы ш к и н а - и с п р о 
сил их, возьмутся ли они построить ц е р к о в ь т а к у ю ж е , как владимирский 
с о б о р Б о г о р о д и ц ы . М а с т е р а взялись, и м и т р о п о л и т назначил б о л ь ш о й 
с б о р с е р е б р а со всех с в я щ е н н и к о в и монастырей на ц е р к о в н о е строение, 
а б о я р е и гости д о б р о в о л ь н о давали д е н ь г и ; к о г д а с е р е б р о было с о б р а н о , 
приступили к делу, разрушили с т а р у ю ц е р к о в ь и начали строить н о в у ю ; но 
к о г д а на третий г о д стали сводить с в о д ы , здание рухнуло. Великий князь 
послал во П с к о в за тамошними мастерами, п р и ш е д ш и м и из Н е м е ц к о й зем
ли; мастера приехали, осмотрели рухнувшее здание, похвалили гладкость 
р а б о т ы , но похулили известь, которая растворялась ж и д к о , не клеевито, 
что и б ы л о г л а в н о ю п р и ч и н о ю н е п р о ч н о с т и дела. П с к о в с к и м м а с т е р а м , 
о д н а к о , не дали п о п р а в и т ь о ш и б к у К р и в ц о в а и М ы ш к и н а ; по всем веро
ятностям, С о ф и я Ф о м и н и ч н а , приехавшая незадолго п е р е д тем в М о с к в у , 
у г о в о р и л а м у ж а вызвать из Италии более н а д е ж н о г о х у д о ж н и к а , и великий 
князь, отправляя в В е н е ц и ю Семена Толбузина, велел ему искать там цер
к о в н о г о мастера. Т о л б у з и н нашел в Венеции м н о г о мастеров, но т о л ь к о 
один из них согласился ехать в М о с к в у за десять рублей в месяц жалованья: 
то был б о л о н с к и й у р о ж е н е ц Аристотель Ф и о р а в а н т и ; и е г о д а ж е насилу 
отпустили с Т о л б у з и н ы м , Аристотель привез с ы н а Андрея и у ч е н и к а Пет
ра; о с м о т р е в ш и старые ц е р к о в н ы е работы, он похвалил гладкость их, но 
сказал, что известь не клеевита и камень не тверд, почему и объявил, что 
начнет все делать с н о в а ; остатки п р е ж н е г о строения разбил с т е н о б и т н о ю 
м а ш и н о ю - б а р а н о м . «Удивительное дело, - г о в о р и т летописец. - Три года 
делали, а он меньше чем в неделю развалил, не успевали выносить камень». 
Аристотель съездил и во Владимир; о с м о т р е в ш и т а м о ш н ю ю ц е р к о в ь , он 
похвалил ее и сказал: «Это работа каких-нибудь наших мастеров». Печь для 
обжигания кирпича он устроил за Андроньевым монастырем, делал кирпичи 
у ж е п р е ж н и х , но продолговатее и т в е р ж е ; чтоб разломить их, н у ж н о б ы л о 
п р е ж д е в воде размачивать; известь т а к ж е велел мешать густо, так что ко
гда засохнет, то и н о ж о м нельзя расколупать; для поднятия камней вверх 
Аристотель сделал к о л е с о ; чудно б ы л о смотреть, как поднимали колесом 
к а м н и , п р и ц е п и в их за веревку. В 1475 г. начал Аристотель свои работы, 
в 1479-м кончил. Освящение с о б о р н о й церкви Иоанн праздновал великолеп
но: велел раздать м и л о с т ы н ю на весь г о р о д , угостил о б е д о м митрополита, 
е п и с к о п о в , а р х и м а н д р и т о в и всех б о я р ; на с л е д у ю щ и й д е н ь митрополит 
и все с о б о р ы (белое духовенство) обедали у государя в с р е д н е й г о р н и ц е , 
а сам великий князь стоял перед ними и с с ы н о м своим. Все с о б о р ы ели 
и пили на д в о р е в е л и к о к н я ж е с к о м семь дней. Но п о с т р о е н и е м У с п е н с к о г о 
с о б о р а не о г р а н и ч и л а с ь деятельность Аристотеля, ибо он был не только 
и с к у с н ы й муролъ (архитектор), но умел т а к ж е лить пушки и стрелять из них, 
лить к о л о к о л а , чеканить монету. 

П р о ч и т а й т е э п и з о д и з р а с с к а з а Н.С. Л е с к о в а « Л е в ш а » , г д е ц а р ь 

в м е л к о с к о п р а с с м а т р и в а е т р а б о т у - п о д к о в ы н а н о г а х м е х а н и ч е с к о й 

« а г л и ц к о й » б л о х и и н и к а к н е м о ж е т и х у в и д е т ь , и о т в е т ь т е н а в о 

п р о с , к а к ж и т е й с к и й о п ы т п о м о г м а с т е р у с п р а в и т ь с я с п о с т а в л е н н о й 

з а д а ч е й : п о д к о в а т ь б л о х у . 
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- Если бы был лучше м е л к о с к о п , к о т о р ы й в пять миллионов увеличива
ет, так вы изволили бы увидать, что на к а ж д о й п о д к о в и н к е мастерово имя 
выставлено: к а к о й р у с с к и й мастер ту п о д к о в к у делал. 

- И твое имя тут есть? - с п р о с и л государь. 
- Н и к а к нет, - отвечал левша, - моего о д н о г о и нет. 
- Почему ж е ? 
-А потому, что я мельче этих п о д к о в о к работал: я г в о з д и к и в ы к о в ы в а л , 

к о т о р ы м и п о д к о в к и забиты, - там у ж е н и к а к о й м е л к о с к о п взять не может. 
Г о с у д а р ь с п р о с и л : 
~ Где же ваш мелкоскоп, с которым вы могли произвести это удивление? 
А л е в ш а ответил: 
- Мы л ю д и б е д н ы е и по бедности своей м е л к о с к о п а не имеем, а у нас 

так глаз пристрелявши. 

- Какая практическая деятельность или житейские ситуации 
породили следующие пословицы и поговорки? Продолжите 
их ряд, подобрав свои примеры. 

• Человека узнаешь, когда с ним пуд соли ложкой расхлебаешь. 

• Портной без кафтана, сапожник без сапог, а плотник без дверей. 
• Покупатель дома нахваливает, а купец - в лавке. 

• Домашняя копейка лучше заезжего рубля, 

«И опыт, сын ошибок трудных,,.» 

• Опыт повседневной жизни (жизненная практика) - особый 
способ познания мира. 

• Его особенность - получение знаний не самоцель, а «побоч
ный продукт». 

• Способ формирования практического знания - трудовая дея
тельность. 

• Практические знания не претендуют на теоретическое обос
нование и обходятся без него. 

• Практическому знанию свойственен свой язык: «чуть-чуть», 
«на глазок». 

• Приобретаются не только практические знания, но и оценки, 
нормы поведения (духовно-практические). 

Материал для группы 3 

Перед вами русские народные сказки и пословицы на социально-
бытовые темы. Познакомившись с ними, постарайтесь доказать 
правомерность высказывания Н.А. Некрасова: «Русские народные 
предания, пословицы... наконец, русские народные сказки - память 
нашего давно минувшего, хранилище русской истории». 

Упрямая жена 
Ж и л и м у ж с ж е н о й . М у ж поехал на б а з а р и к у п и л к о т ы . П р и е з ж а е т 

д о м о й . Ж е н а поглядела: в м е ш к е к о т ы . «Муж, - г о в о р и т , - к о м у к о т ы ку
пил?» - «Матушке».- «Умру! Зачем к о т ы матери купил?» 

Д е н ь не ест, д в а не ест. Пришел муж: «Ну, что ты делаешь, за что уми
р а е ш ь ? » - «Скажи, кому к о т ы купил?» - «Матушке». 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Она не пьет, не ест, б о л ь н а лежит. Опять м у ж приходит: «Ну, за что 
умираешь?» - «Скажи, кому к о т ы купил?» - «Матушке». 

Она пуще захворала; послали за с в я щ е н н и к о м . Приходит муж: «Ну, за 
что умираешь?» - «Кому ты к о т ы купил?» - «Матушке». 

Пришел священник. Опять муж подходит. Она спрашивает: «Кому ты 
к о т ы купил?» - «Матушке».- «Делай г р о б , клади меня в гроб!» 

Сделали гроб, положили в гроб, понесли хоронить. М у ж подходит к ней: 
«Глупая! За что умираешь?» - « С к а ж и , кому к о т ы купил?» - «Матушке!» -
«Зарывайте меня в землю!» 

Так и з а р ы л и . 

Шемякин суд 
Жили-были д в а брата: о д и н был богатый, д р у г о й б е д н ы й . Б е д н ы й при

шел к богатому лошадь попросить. Богатый лошадь дал, а с б р у и не дал. Ну, 
что делать бедному брату? Привязал телегу к хвосту, поехал в лес и нару
бил б о л ь ш о й воз д р о в . Приехал д о м о й , ворота отворил, а телега застряла 
в них; лошадь д е р н у л а с ь - хвост оторвался. Приводит он к брату лошадь 
без хвоста, а брат р а с с е р д и л с я : «Я тебя поведу к Шемяке-судье!» 

Поехали. Ехали-ехали, ночь настала. Зашли к богатому купцу. Богатый 
с богатым сидят, едят, водку пьют, а бедняк л е ж и т на печке; захотелось ему 
посмотреть, что к у ш а ю т богатые, свесился с печки, не удержался, упал в ко
лыбель и задавил ребенка. К у п е ц з а к р и ч а л : «И я пойду к Шемяке-судье!» 

Поехали у ж е втроем. Едут - по д о р о г е б о л ь ш о й мост. Бедняк и дума
ет: «Все р а в н о п р о п а л я. Д а й с о с к о ч у с моста и убьюсь». А внизу б а р и н 
вез б о л ь н о г о отца. Бедный с о с к о ч и л с моста, да попал прямо на б о л ь н о г о 
и убил его. 

Барин запричитал: «И я пойду к Шемяке-судье!» П р и е з ж а ю т к судье. 
Богатый брат жалуется, а б е д н ы й завернул камень в платок и п о к а з ы в а 
ет судье. Ш е м я к а - с у д ь я думает, что тот ему д е н ь г и хочет дать, и г о в о р и т 
б о г а т о м у брату: «Отдай ему л о ш а д ь , и пусть он ее у себя д е р ж и т , п о к а 
не вырастет хвост!» 

Стал к у п е ц жаловаться, а бедняк опять на камень в платке судье пока
зывает. Шемяка-судья говорит купцу: «Отдай ему ж е н у , и пусть он ее у себя 
д е р ж и т , п о к а не родится ребенок!» 

Стал б а р и н ж а л о в а т ь с я , а бедняк опять Ш е м я к е на к а м е н ь в платке 
показывает. Он и говорит: «Ты, бедняк, встань под мостом, а ты, - г о в о р и т 
он барину, - с о с к о ч и на него и убей». 

Когда ушли все, Ш е м я к а зовет бедного мужика: деньги, мол, давай, а тот 
разворачивает платок и говорит: «Не по мне бы расудил, я бы Шемяку-судью 
убил!» Шемяка-судья обрадовался: «Слава богу, что я так рассудил!» 

Вот п р и х о д и т б е д н я к к брату за л о ш а д ь ю , а тот ему г о в о р и т : «Я дам 
тебе к о р о в у , н е с к о л ь к о четвертей хлеба, только оставь лошадь!» Взял все 
это бедняк и пошел к купцу. Испугался к у п е ц и стал е г о просить: «Я дам 
тебе б ы к а и н е с к о л ь к о четвертей хлеба, только не б е р и хозяйку!» Взял все 
это бедняк и пошел к барину. «Ну, - говорит, - я стану п о д мостом, а ты на 
меня прыгай». Испугался б а р и н п р ы г а т ь с моста и просит: «Возьми лошадь 
и н е с к о л ь к о четвертей хлеба, только не буду я прыгать...» 

Взял это все себе бедняк и сейчас ж и в е т богато. 

- Какие оценочные суждения вытекают из следующих посло
виц? Согласны ли вы с содержащейся в них оценкой? 

• Не спрашивай старого - спрашивай бывалого. 
• Иному горе - ученье, иному - мученье. 
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• Не испортив дела, мастером не станешь. 
• В людях живал, свету видал; топор на ногу обувал, топорищем 

подпоясывался. 
• Лучше жить бедняком, чем разбогатеть грехом. 

Народная мудрость и здравый смысл 

Народная мудрость - обобщенные практические знания. 

Примеры народной мудрости: 

• афоризмы: «Любишь кататься - люби и саночки возить»; 

• поговорки: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»; 

• суждения: «Куй железо, пока горячо»; 

• загадки: «Что хочешь, того не купишь; чего не надо, не про

дашь». 

Отличительная черта народной мудрости - свод рецептов пове

дения для разных случаев жизни. 

Здравый смысл - стихийно складывающиеся взгляды людей 

на окружающую действительность и самих себя под воздействием 

повседневного опыта 

Материал для группы 4 

1. Подберите отрывок из литературного произведения, в котором 
наглядно демонстрируется справедливость утверждения Гесиода: 
«Музы говорят ложь, которая похожа на правду». 

2. Проанализируйте стихотворение. 
После посещения п а р и ж с к о г о к л а д б и щ а Сен-Женьев де Буа, где по

х о р о н е н ы многие участники белого д в и ж е н и я , Р. Р о ж д е с т в е н с к и й написал 
такие стихи: 

Я п р и к а с а ю с ь л а д о н ь ю к истории. 
Я п р о х о ж у по г р а ж д а н с к о й войне. . . 
Как бы хотелось им в П е р в о п р е с т о л ь н у ю 
Въехать о д н а ж д ы на белом коне!. . 
. . .Как о н и после забытые, б ы в ш и е -
Все п р о к л и н а я и нынче и впредь, 
Рвались взглянуть на нее, 
П о б е д и в ш у ю , 
Пусть непонятную, 
Пусть н е п р о с т и в ш у ю 
З е м л ю р о д и м у ю 
И - умереть! 
Полдень; 
Б е р е з о в ы й отсвет п о к о я . 
В небе - р о с с и й с к и е купола, 
И облака, будто белые к о н и , 
Мчатся над с е н ь ю Сен-Женевьев де Буа. 

3. Перед вами картина С В . Иванова «В приказе московских 
времен». 

- Какие знания вы можете почерпнуть о политической системе 
XVII в., глядя на нее? 

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



188 Поурочное планирование 

Познание средствами искусства 

Произведения искусства помогают ощутить дух времени. 

Особенность этой формы познания - художественное обоб

щение, образ. Они помогают представить идеальную мысль через 

реальное воплощение и понять это воплощение через выражение 

мысли. 

Художественный образ создает гипотезу окружающего мира 

или его частей. 

Материал для группы 5 

- Какое явление иллюстрирует приведенный ниже текст? Что 

вы думаете по поводу данного явления? 
Знаменитый английский ф и з и к Д ж . Рэлей интересовался парапсихоло

гией и с п и р и т и з м о м , а п о д к о н е ц ж и з н и д а ж е был президентом О б щ е с т в а 
психических исследований. К изучению всех этих таинственных явлений он 
подходил с основательностью ф и з и к а - э к с п е р и м е н т а т о р а . Так, для п р о в е р 
ки с п о с о б н о с т е й о д н о г о медиума, к о т о р ы й умел на с п и р и т и ч е с к о м сеансе 
в т е м н о т е з а с т а в и т ь д у х о в писать и р и с о в а т ь , Рэлей запаял в б о л ь ш у ю 
реторту лист бумаги и д в а к а р а н д а ш а . О п ы т з а к о н ч и л с я неудачей, гости 
с т о г о света не с м о г л и оставить на бумаге ни следа. Эта реторта хранит
ся в д о м е - м у з е е Рэлея в Э с с е к с е , и б у м а г а остается ч и с т о й у ж е б о л е е 
120 лет. 

- Каково ваше мнение по поводу следующей информации? От

вет аргументируйте. 
Н е к о т о р ы е э н т у з и а с т ы п ы т а ю т с я если н е д о к а з а т ь с у щ е с т в о в а н и е 

п р и з р а к о в и п р и в и д е н и й , то хотя бы рационально объяснить, о т к у д а могут 
браться эти ф а н т о м ы . К а н а д с к и й н е й р о ф и з и о л о г М. П е р с и н д ж е р собрал 
203 с о о б щ е н и я о появлении п р и з р а к о в умерших за последние 37 лет и со
поставил их с г е о г р а ф и ч е с к и м и д а н н ы м и о магнитной активности в соот
ветствующие д н и . Оказалось, что о б ы ч н о п р и з р а к и появляются зо время 
в ы с о к о й геомагнитной активности, в п е р и о д ы магнитных бурь. 
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Том, где кончается наука 

Характерные черты паранауки - туманность и загадочность 
сведений, которыми она оперирует. 

Причина появления - ограниченные возможности науки, которая 
не может ответить на все вопросы. 

Отличительные черты паранауки: 
• Паранаука отличается претензией на универсальность. 
• Завышенные претензии на внимание к себе. 
• Нередко нетерпимость к традиционной науке. 
Положительное воздействие паранауки в том, что она способ

ствует выдвижению новых научных проблем. 

III. Итог урока 
Вот и закончилась наша пресс-конференция. Давайте подведем 

ее итоги. 
- С какими ненаучными способами познания истины мы позна

комились? Какой из них вам показался самым убедительным? 

- Что объединяет все эти направления? 

- Можно ли утверждать, что ненаучное познание ведет человека 
к истине? Ответ аргументируйте. 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 23, выполните задания. 

Уроки 61-62. Научное познание 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «научная тео
рия», «эмпирический закон», «гипотеза», «научный эксперимент», 
«моделирование», «научная революция», «дифференциация», «ин
теграция»; ознакомить с основными особенностями методологии 
научного мышления, методами научного познания; развивать у уча
щихся умения осуществлять комплексный поиск, систематизировать 
социальную информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать 
выводы, рационально решать познавательные и проблемные задания; 
способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Нередко из уст школьников, которые стоят на пороге взрослой 

самостоятельной жизни можно услышать следующие фразы: «За
чем мне ваши физика, химия, история? Разве на науке сейчас зара
ботаешь? Проигрышный вариант...» Можно ли считать подобные 
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взгляды обоснованными? Что такое «научное познание»? Неужели 

наука действительно перестала привлекать умы и сердца людей? 

Задумаемся над этими вопросами. 

Тема урока: «Научное познание». Мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

1. Особенности научного познания. 

2. Два уровня научного познания. 

3. Методы научного познания. 

4. Дифференциация и интеграция научного знания. 

5. Как происходят научные революции. 

6. Научное мышление и современный человек. 

II. Новый материал 

- Почему у некоторых людей сложилось негативное отношение 

к научному познанию, почему увеличивается число шарлата

нов и обманщиков? Попробуем найти ответы на эти вопросы 

с помощью глубокого анализа материалов § 24. Для этого 

разобьемся на шесть творческих групп. 

Группа 1 работает над пунктом «Особенности научного позна

ния» § 24. 

Группа 2 работает над пунктом «Два уровня научного позна

ния» § 24. 

Группа 3 работает над пунктом «Методы научного познания» § 24. 

Группа 4 работает над пунктом «Дифференциация и интеграция 

научного знания» § 24. 

Группа 5 работает над пунктом «Как происходят научные ре

волюции» § 24. 

Группа 6 работает над пунктом «Научное мышление и совре

менный человек» § 24. 

Вопросы и задания к группе 1 

1. На что прежде всего нацелена наука? 

2. К чему она стремится? 

3. Как мы обычно проверяем правильность своих представлений 

в повседневной жизни? 

4. Каким образом в науке подтверждается истинность получае

мых знаний? 

5. Назовите принципы научного исследования. 

6. В чем состоит особенность научного языка? 

7. Какие важные черты научных исследований вы можете на

звать? 

8. Вспомните вопросы, поставленные в начале урока, и сформу

лируйте свои ответы на них после знакомства с определенной 

информацией на данную тему. 
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Вопросы и задания к группе 2 

1. Что составляет основу науки? 

2. Что такое «эмпирические законы»? 

3. Какой уровень научного знания они формулируют? Приведите 

примеры. 

4. Что подразумевают ученые под теоретическим уровнем на

учного знания? 

5. Опишите его механизм. 

6. Какое познавательное значение имеют теории? Приведите 

пример. 

7. Вспомните вопросы, поставленные в начале урока, и сформу

лируйте свои ответы на них после знакомства с определенной 

информацией на данную тему. 

Вопросы и задания к группе 3 

1. Каким образом добываются эмпирические научные знания? 

2. Дайте характеристику научному наблюдению. 

3. Когда возникло экспериментальное естествознание? 

4. В чем вы видите отличия эксперимента от наблюдений? 

5. Приведите пример их тесной взаимосвязи. 

6. Что собой представляет современный научный эксперимент? 

7. Что такое «гипотеза»? 

8. Какую роль она играет в ходе научного познания? Приведите 

пример. 

9. Что такое «моделирование научных знаний»? 

10. Опишите его механизм. 

11. Какое значение имеет метод моделирования? 

12. Вспомните вопросы, поставленные в начале урока, и сформу

лируйте свои ответы на них после знакомства с определенной 

информацией на данную тему. 

Вопросы и задания к группе 4 

1. Что такое «дифференциация»? 

2. Что такое «интеграция»? 

3. Проследите процесс зарождения и развития научных знаний. 

4. Приведите примеры дифференцирования научных знаний. 

5. Почему это стало возможным? 

6. Какую роль сыграла дифференциация в развитии процесса 

познания? 

7. Как оценивают специалисты воздействие интеграции науч

ного знания? 

8. Вспомните вопросы, поставленные в начале урока, и сформу

лируйте свои ответы на них после знакомства с определенной 

информацией на данную тему. 
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Вопросы и задания к группе 5 

1. Как представляли себе ученые процесс развития научных 

знаний? 

2. Определите сильные и слабые черты подобного подхода к по

иску знаний. 

3. Какую новую концепцию сформулировал американский фи

лософ Т. Кун? 

4. Приведите пример научной революции. 

5. Определите сильные и слабые черты подобного подхода к по

иску знаний. 

6. Вспомните вопросы, поставленные в начале урока, и сформу

лируйте свои ответы на них после знакомства с определенной 

информацией на данную тему. 

Вопросы и задания к группе 6 

1. Насколько связаны человек и наука в наши дни? Приведите 

примеры. 

2. Проследите исторический процесс постепенного роста науч

ного мышления человека. 

3. Какие тенденции стали наблюдаться в последние десятилетия 

в ряде стран по отношению к научным знаниям? 

4. Укажите причины возрастания альтернативных научным 

взглядов и установок. 

5. А как считаете вы? 

III. Итог урока 

- Подведем итоги нашего анализа проблемы. Посмотрите на 

схему: 

Научное познание 

Научное познание отличается от обыденного: 
• стремлением к максимальной объективности 

в описании изучаемых предметов и явлений; 
• особым (научным) языком, используемым для 

их описания; 
• специфическими способами обоснования ис

тинности полученных знаний; 
• желанием получить знания, которыми удовле
творяются не только сиюминутные, но важные 
и для будущих поколений потребности общества 

Наука является ос
новной формой чело
веческого познания 

Обыденное сознание 
отличается непосто
янностью, изменчи
востью под воздейст
вием обстоятельств 
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На теоретическом уровне про
исходит объяснение изучаемых 
явлений, получаемое знание фикси
руется в форме законов, принципов 
и научных теорий, в которых рас
крывается сущность познаваемых 
объектов 

Главной задачей эмпирического 
уровни научного познания является 
описание предметов и явлений, а 
основной формой получаемого зна-
ния - эмпирический (научный) факт 

Основными методами, используе
мыми в процессе эмпирического 
познания, являются методы на
блюдения, эмпирического описа-
ния и эксперимента  

Наблюдение представляет собой 
целенаправленное изучение отдель
ных предметов и явлений, в ходе 
которого происходит получение 
знания о внешних свойствах и при
знаках изучаемого объекта. 
Наблюдение опирается на такие фор
мы чувственного познания, как ощу
щение, восприятие, представление 

Итогом наблюдения является эм
пирическое описание, в процессе 
которого полученные сведения фик
сируются с помощью средств языка 
либо в других знаковых формах 

Экспериментом называется такой 
метод изучения явлений, который 
осуществляется в строго опре
деленных условиях, причем по
следние могут при необходимости 
воссоздаваться и контролироваться 
субъектом познания (ученым) 

Особым видом эксперимента явля
ется мыслительный эксперимент, 
при котором заданные условия яв
ляются воображаемыми, но обяза
тельно соответствующими законам 
науки и правилам логики 

При проведении мыслительного 
эксперимента ученый оперирует 
не реальными объектами познания, 
а их образами или теоретически
ми моделями. На этом основании 
данный эксперимент относят не к 
эмпирическим, а к теоретическим 
методам научного познания  

Метод гипотезы, а также форму
лирования научной теории 

Сущностью метода гипотезы 
является выдвижение и обоснова
ние некоторых предположений, с 
помощью которых рассчитывают 
объяснить те эмпирические факты, 
которые не укладываются в рамки 
прежних учений 

Целью проверки гипотезы является 
формулирование законов, принци
пов или теорий, объясняющих явле
ния окружающего мира. Такие гипо
тезы называют объяснительными 

Гипотеза: развитие человечества 
носит прогрессивный характер 

На основе проверки гипотез про
исходит построение научных 
теорий - особым образом постро
енных систем взаимосвязанных 
утверждений и законов науки 
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Моделирование познания - этот метод основан на принципе подобия С этим методом связан такой при
ем, как аналогия - умозаключение 
о сходстве объектов в определен
ном отношении на основе их сход
ства в ряде иных отношений. 
Получил распространение в совре
менных условиях. 
Используется в тех случаях, когда 
сам объект либо труднодоступен, 
либо его прямое изучение экономи
чески невыгодно и т. д. 

Его сущность состоит в том, что 
непосредственно исследуется 
не сам объект, а его аналог, его 
заместитель, его модель, а затем 
полученные при изучении модели 
результаты по особым правилам 
переносятся на сам объект 

С этим методом связан такой при
ем, как аналогия - умозаключение 
о сходстве объектов в определен
ном отношении на основе их сход
ства в ряде иных отношений. 
Получил распространение в совре
менных условиях. 
Используется в тех случаях, когда 
сам объект либо труднодоступен, 
либо его прямое изучение экономи
чески невыгодно и т. д. 

f 

С этим методом связан такой при
ем, как аналогия - умозаключение 
о сходстве объектов в определен
ном отношении на основе их сход
ства в ряде иных отношений. 
Получил распространение в совре
менных условиях. 
Используется в тех случаях, когда 
сам объект либо труднодоступен, 
либо его прямое изучение экономи
чески невыгодно и т. д. 

Виды моделирования: предметное, 
знаковое, аналоговое, мысленное 

Домашнее задание 
Выучите § 24, выполните задания. 

Уроки 63-64. Социальное познание 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «научное со

циальное знание», «обыденное знание», «методы социального 

познания», «социальный факт», «смысл», «ценности», «интерпре

тация», «культурный контекст», «идеальный тип», «конкретно-

исторический подход»; ознакомить с особенностями социального 

познания, раскрыть проблемы социальных и гуманитарных наук; 

развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познаватель

ные и проблемные задания; способствовать выработке гражданской 

позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
- Каких только сенсационных сообщений не встретишь сегодня 

в средствах массовой информации. В исторической литера

туре нередко произвольно трактуются факты и события. Вот 

один только из «опусов» подобного плана: 
Полцарства в крови, в развалинах век, 
И сказано было недаром: 
«Как ныне сбирается Вещий Олег 
Отмстить неразумным хазарам...» 
И эти, звенящие медью слова 
Мы все повторяли не раз и не два. 
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Но как-то с т р и б у н ы большой человек 
В о с к л и к н у л с волненьем и ж а р о м : 
« О д н а ж д ы задумал предатель Олег 
Отмстить нашим братьям-хазарам...» 
Уходят слова и приходят слова, 
За п р а в д о ю правда вступает в права, 
Так помните ж ; л ю д и , и знайте вовек, 
И к черту д у р а ц к а я смута... 
«Каким-то хазарам, какой-то Олег 
За что то отмстил почему-то!» 
И это преданье седой старины -
П р и м е р для и с т о р и к о в нашей страны. 

- Почему так происходит? В чем сложности в изучении чело

веческого общества? 

Об этом и пойдет речь на наших уроках. 

Тема урока: «Социальное познание». Мы рассмотрим следу

ющие вопросы: 

1. Сравнительный анализ научного познания природы и обще

ства. 

2. Основные принципы научного социального познания. 

3. Инструмент научного социального познания. 

4. Виды социальных знаний. 

5. Проблемы социальных наук и гуманитарных знаний. 

II. Новый материал 

Среди ученых-обществоведов существуют три различных точки 

зрения на возможности социального познания: 

1. Наука должна точно описывать факты, а интерпретировать 

их не может, потому что объяснение и оценка всегда произ

вольны. 

2. Описание факта не может быть точным, так как никогда не мо

гут быть собраны полные данные о событиях прошлого, а так

же потому, что разные исследователи выделяют в качестве 

существенных неодинаковые признаки события. Поэтому все 

зависит от интерпретации факта. 

3. Исследователь может приближаться к истине путем добро

совестного изучения фактов в их связи и обоснованного их 

объяснения, но должен воздерживаться от оценки, так как она 

всегда субъективна. 

Представьте себе, что мы присутствуем на заседании ученого 

совета, где обсуждаются вопросы и проблемы социального позна

ния. Нам необходимо выработать свой взгляд на обсуждаемую про

блему и высказать свои мысли. Для того чтобы справиться с таким 

заданием, нам необходимо «вникнуть» в этот проблемный вопрос, 

изучив материал учебника. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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196 Поурочное планирование 

1. Сравнительный анализ научного познания природы и об
щества 

Первая проблема, которая возникает у нас на пути: мы уже зна
ем, каким образом происходит процесс изучения природы, а каким 
же образом происходит процесс формирования общества? 

- Прочитайте п. 1 § 25. 
- Какие натуралистические взгляды на процесс познания об

щества были развиты до начала XX в.? 

- Назовите сторонников подобного подхода и охарактеризуйте 
сущность их воззрений, 

- Как У. Дильтей трактовал процесс усвоения социальных 
знаний? 

- Проанализируйте взгляды Г. Риккерта. 
- В чем состоят существенные особенности познания обще

ства, которые порождают трудности изучения социальных 
процессов? 

- Что является объектом и субъектом естествознания? (Объек
том является природа, а субъектом - все общество.) 

- Что является объектом и субъектом обществознания? (И объ
ектом и субъектом является общество.) 

Таким образом, в естествознании субъект и объект познава
тельной деятельности выступают раздельно. В обществознании 
объект и субъект познания совпадают. То есть общество познает 
само себя. 

Факт включенности в изучаемые процессы имеет положитель
ную и отрицательную стороны: 

• положительная сторона: «изнутри» многое виднее; 
• отрицательная сторона: ученый не может быть безразличным 

к происходящему, поэтому трудно удержаться в объективной 
позиции, а значит появляется большая доля субъективизма. 

Большое значение имеет несовпадение интересов больших со
циальных групп, государств. Отсюда стремление получить от науки 
желаемый ответ. Например, «украинская версия» концепции воз
никновения Древнерусского государства, согласно которой Рюрик 
создал Древнеукраинское государство. 

1. Социальное познание связано со сложностью познаваемого 
объекта - общества и протекающих в нем процессов. Су
ществует плюрализм мнений относительно одного и того же 
явления, факта, понятия. Например, Октябрьская революция -
переворот, благо, революция? 

2. Ограниченные возможности использования некоторых мето
дов исследования, применяемых естествоиспытателями. Так, 
наблюдение и эксперимент в социальных исследованиях могут 
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быть проведены в ограниченных масштабах. Трудно проводить 

исследование таких явлений, как смысл, мотив, намерение. 

2. Основные принципы научного социального познания 

- Чем же должен руководствоваться ученый, чтобы достичь 

объективности и точности социального познания? 

Основные принципы научного социального познания 

Принцип Сущность 

Руководство 
научными 
методами 

Опора на факты. 
Строгость и однозначность теоретических понятий. 
Доказательность рассуждений. 
Логическая непротиворечивость логических рассуждений. 
Объективность научных выводов, т. е. независимость 
от личных желаний, мнений, предрассудков 

«Участвую
щее наблюде
ние» 

Способность сопереживания, сочувствия, способность 
увидеть и почувствовать так, как видят и чувствуют 
другие люди 

«Соблюдение 
дистанции 
к объекту» 

Быть предельно внимательным к тем предпосылкам 
своего мышления, которые почерпнуты из его собствен
ной жизни, из традиций его образования, воспитания 
и научной школы 

Конкретно-
исторический 
подход 

Полнота описания особенностей изучаемого объекта. 
Любое социальное явление необходимо рассматривать 
в его историческом развитии и во взаимной связи с дру
гими социальными явлениями, т. е. в историческом 

и культурном контексте 

Выбор значи
мого в явле
нии 

Научный факт всегда должен определяться значимым, 
должен включать в себя оценку ученым его роли в про
исходящем, интерпретацию социального факта 

3. Инструмент научного социального познания 

Что же еще может помочь ученому глубже вникнуть в изучае

мую эпоху, понять происходящие там события? В естествознании 

часто используются научные понятия. А как обстоит дело в обще

ственных науках? 

Посмотрите на схему: 

Идеальный тип - инструмент научного социального познания 

Образ идеального типа позволяет: 

• Запечатлеть важнейшие, устойчиво повторяющиеся черты 

субъекта определенной эпохи. 

• Выйти за рамки имеющейся ситуации и описать типичные 

характеристики. 

• Помогает получить знания об отношениях больших групп 

людей. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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4. Виды социальных знаний 

- Прочитайте п. 4 § 25. 
- Что мы подразумеваем под обыденным социальным знанием? 

- Приведите примеры подобных знаний. 
- Проведите сравнительный анализ двух видов социального 

знания: выявите черты сходства и различия. 

- Как они соотносятся между собой? 
- Какую роль играют обыденные знания в нашей жизни? 
- Согласны ли вы с утверждением, что обыденное знание оши

бочно, а научное истинно? 
- Зачем, по-вашему, надо изучать общественное мнение? 

5. Проблемы социальных наук и гуманитарных знаний 

- Какие социальные науки вы знаете? 
- К чему обращено гуманитарное познание? 
- В 60-е гг. XX в. наблюдался спор между «физиками» и «лири

ками», который был выигран «физиками». Как вы считаете, 
кто сегодня идет впереди? Свой выбор объясните. 

- Какие сильные и слабые стороны вы видите в социальных 
науках? 

- Вы сделали свой выбор в пользу социально-гуманитарных 
наук? Почему? 

- Какие трудности вы видите в развитии этих наук? 
- Что бы вы сделали, чтобы их преодолеть? 
- Сочините «Гимн социально-гуманитарным наукам» и предъ

явите результаты своего труда. 

III. Итог урока 
- Вернемся на заседание ученого совета. Какую из трех позиций 

вы поддерживаете? Почему? 

Домашнее з адание 
Выучите § 25, выполните задания. 

Уроки 65-66. Знание и сознание 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «общественное 
сознание», «индивидуальное сознание», «общественная психоло-
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гия», «идеология», «сознание», «обыденное сознание», «массовое 

сознание», «общественное мнение»; ознакомить с особенностями 

категорий «сознание» и «знание»; развивать у учащихся умения 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания; спо

собствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

Французскому философу Р. Декарту принадлежит известное 

высказывание: «Я мыслю, следовательно, я существую». Ученые же 

до сих пор спорят о сущности, происхождении и функциях сознания. 

Обсуждается ими вопрос об отличиях понятий «знание» и «созна

ние». Попытаемся и мы выработать первичные представления по 

данным вопросам. 

Тема урока: «Знание и сознание». Мы рассмотрим следующие 

вопросы: 

1. Что такое «сознание»? 

2. Сознание индивидуальное и общественное. 

3. Теоретическое и обыденное сознание. 

II. Новый материал 

- Изучением сознания занимаются психология и философия. Что 

же такое сознание? Какие характерные черты оно имеет? 

1. Что такое «сознание» 

Попробуем сопоставить первичные знания о достаточно слож

ном вопросе философии: что такое «сознание»? Посмотрите на 

схему: 

СОЗНАНИЕ 

Способность человека опери
ровать образами социального 
взаимодействия, природных 
и культурных связей, отделенны
ми от непосредственных контак
тов с людьми и актов деятельно
сти, рассматривать эти образы в 
качестве условий, средств, ори
ентиров своего поведения 

Это высшая, свойственная лишь че
ловеку форма отражения объективной 
действительности, способ его отно
шения к миру и самому себе, который 
представляет собой единство психиче
ских процессов, активно участвующих 
в осмыслении человеком объективного 
мира и своего собственного бытия и 
определяется не непосредственно его 
телесной организацией, а приобретае
мыми только через общение с другими 
людьми навыками предметных действий 

Это высшая, свойственная лишь че
ловеку форма отражения объективной 
действительности, способ его отно
шения к миру и самому себе, который 
представляет собой единство психиче
ских процессов, активно участвующих 
в осмыслении человеком объективного 
мира и своего собственного бытия и 
определяется не непосредственно его 
телесной организацией, а приобретае
мыми только через общение с другими 
людьми навыками предметных действий 

Понятие сознания в философии 

Это высшая, свойственная лишь че
ловеку форма отражения объективной 
действительности, способ его отно
шения к миру и самому себе, который 
представляет собой единство психиче
ских процессов, активно участвующих 
в осмыслении человеком объективного 
мира и своего собственного бытия и 
определяется не непосредственно его 
телесной организацией, а приобретае
мыми только через общение с другими 
людьми навыками предметных действий 
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Богословы рас
сматривают созна
ние как крохотную 
искру величествен
ного племени боже
ственного разума 

Идеалисты отстаивают 
мысль о первичности 

сознания по отношению 
к материи. Рассматрива
ют сознание как само
стоятельную и созида

тельную сущность бытия 

Материалисты от 
стаивают мысль о вто-

ричности сознания, 
признавая сознание 
функцией мозга и 

отражением внешнего 
мира 

Сознание трактуется как проблема человеческого бытия, как способ от
ражения проблемности общественного прогресса, как явление, обеспечи

вающее связность человеческой истории и культуры 

Сознание человека как особого рода его связи с миром 

В каждый момент времени сознание человека к чему-то привлечено, 
на чем-то зафиксировано. Оно само «определяется», проясняется 

по отношению к определенному предмету 

В нем сопрягаются различные отношения человека к людям, вещам, при
роде, подкрепленные различным характером деятельности, в которой он 

обособлен от людей и зависим от них. 

Сознание является своего рода объектом, не поддающимся обычным 
способам исследования и разъяснения 

Свойства сознания 

- Как вы думаете, всегда ли человек осознает все то, что отно

сится к знанию? 

- Ряд философов в наши дни в качестве главного признака со

знания выделяют не знания, а направленность на определен

ный предмет и объект. 

2. Классификации видов сознании 

Существует множество попыток провести классификацию соз

нания. Познакомимся с некоторыми из них. 
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Работая с § 26, заполните таблицу: 

Виды и формы сознания 

Форма сознания Сущность и основные черты 

Индивидуальное 
сознание 

В его состав входят личные идеи и ценности. Оно 
находится во взаимозависимости с общественным 
сознанием, но вбирает далеко не все элементы обще
ственного сознания. Исторически выработанные об
ществом нормы сознания духовно питают личность, 
но люди по-разному воспринимают существующие 
в общественном сознании элементы. 
Каждое индивидуальное сознание имеет собствен
ные источники развития, поэтому каждая личность 
уникальна 

Общественное 
сознание 

Оно формируется в результате духовной жизни об
щества. Общественное сознание включает в себя 
нравы, традиции, психический склад народов. 
Общественное сознание обладает относительной са
мостоятельностью. 
Оно существует на основе преемственности того 
лучшего, полезного и необходимого, что было в ду
ховной жизни общества. 
Общественное сознание активно воздействует 
на всю жизнь общества (прогрессивное и тормозя
щее воздействие) 

Теоретический 
уровень 
общественного 
сознания 

Основные структурные элементы: общественная 
психология и идеология. 
Общественная психология - совокупность чувств, 
настроений, обычаев, традиций данного общества 
в целом и для каждой из социальных групп 
Она формируется стихийно, непосредственно 
под воздействием жизненных обстоятельств 
Идеология есть система теоретических взглядов, 
отражающая степень познания обществом мира в це
лом и отдельных его сторон. 
Идеология всегда носит общественный характер. 
Соотношение между общественной психологией 
и идеологией отдаленно напоминает соотношение 
между эмоциональным, чувственным и рациональ
ным уровнем общественного сознания: психология 
отражает внешние проявления социальной действи
тельности, а идеология - глубоко проникает в сущ
ность явлений 

Обыденное 
сознание 

Это сознание, непосредственно вплетенное в повсе
дневную практическую жизнь людей 
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Форма сознания Сущность и основные черты 

Массовое 
сознание 

Масса как субъект массового сознания представляет 
собой особую совокупность индивидов - участни
ков политических движений, аудитории СМИ, по
требителей тех или иных социально «окрашенных» 
товаров и услуг, болельщиков спортивных команд 
и др. 
Характерные черты: 
• состоит из множества «единиц»; 
• вхождение в нее носит случайный, неупорядочен

ный характер; 
• ситуативность существования; 
• разнородность, смешанность состава; 
• противоречивость; 
• способность к быстрым и неожиданным измене

ниям; 
• приводит к стандартизации поведения, образов дей
ствительности, способов ее познания. 

По содержанию: 
• совокупность идей, суждений, представлений, ил
люзий, чувств, настроений; 

• более узко, чем общественное сознание в целом. 
Структура - сложный конгломерат, возникающий 
на «пересечении» всех известных типов обществен
ного сознания - общественной психологии и идео
логии, обыденного и теоретического, абстрактного 
и художественного и т. д. 
Мощный регулятор массовых форм поведения 

III. Итог урока 
- Как понималась сущность сознания сторонниками различных 

точек зрения? 

- Как связаны между собой общественное сознание и духовная 
культура? 

- Дайте характеристику различных форм общественного со
знания. 

Какие уровни принято выделять в общественном сознании? 
- Чем связаны между собой общественная психология и идео

логия? 
- Как связаны между собой общественное и индивидуальное 

сознание? 
- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 26, выполните задания. 
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Уроки 67-69. Самопознание и развитие личности 
Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «самосознание», 

«самопознание», «самооценка», «Я-концепция», «Я-образ», «иден
тичность»; ознакомить с особенностями процесса самопознания, 
выявить роль самосознания в развитии личности; определить труд
ности познания человеком самого себя; развивать у учащихся уме
ния осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задания; спо
собствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок лабораторного типа. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Один человек проснулся ночью,

 т
зк как замерз. Он пошел к дому со

седа и начал стучать в дверь. Ему открыли дверь и спросили, что нужно. 
Человек сказал: 

- Я замерз. Не могли бы вы дать мне огня? 
Сосед ответил: 
- Что такое с вами? Вы встаете ночью, идете сюда, будите всех нас -

а в руках у вас зажженный фонарь! 

- О чем притча? 
- Чему она нас учит? 
- Какое отношение она имеет к теме сегодняшнего урока? 
Оказывается, то, что человеку нужно, в действительности на

ходится в нем самом, а он все ходит по свету и ищет. Надо только 
научиться заглядывать в самого себя, знать самого себя. Как это 
делать? Об этом и пойдет речь на нашем уроке. 

Тема урока: «Самопознание и развитие личности». Мы рассмот
рим следующие вопросы: 

1. Самосознание и самопознание. 
2. Роль самооценки в формировании личности. 
3. Развитие самопознания и формирование личности. 

II. Новый материал 
Поэт Е. Евтушенко утверждает, что человек - это знание, которое 

познает самого себя. И этот процесс продолжается всю жизнь. И все 
же трудно не согласиться с французским поэтом XV в. Франсуа 
Вийоном, который написал следующие строчки: 

Я знаю, как на мед садятся мухи, 
Я знаю смерть, что рыщет, все губя, 
Я знаю книги, истины и слухи, 
Я знаю все, но только не себя. 

- Почему нам так трудно обозначить окончательный взгляд на 
самого себя? ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

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



204 Поурочное планирование 

- Надо ли это делать и каким образом? 

Попытаемся ответить на эти вопросы. 

1. Самосознание и самопознание 

Каждый из нас уникален. Мы отличаемся цветом глаз, волос, 

полом, возрастом, привычками, именами и многим-многим другим. 

Но есть и то, что нас всех объединяет. У нас есть мысли, чувства, 

желания, память. 

Есть такое выражение «внутренний мир человека». Это его соб

ственное пространство, куда нет доступа практически никому, разве 

что самому человеку. 

Внутренний мир человека и его самосознание издавна привле

кали внимание философов, психологов, лингвистов, социологов, 

педагогов, деятелей искусства. Как же они представляли себе эти 

процессы? 

• Дж. Локк - человек познает себя интуитивно на основе реф

лексии (осмысления) жизненного опыта, который расширя

ется с годами. 

• И. Кант придавал пониманию «я» ценностно-личностное 

измерение. Он ввел в научный оборот разделение сознания 

и самосознания человека. С его точки зрения, самосознание -

необходимая предпосылка нравственности и моральной от

ветственности. 

• Г. Гегель рассматривал самосознание в развитии, при изу

чении самосознания он выделял ступени, соответствующие 

фазам развития человеческой деятельности. 

Что же говорит сегодняшняя наука психология о самосознании 

и самопознании? По ходу моего рассказа запишите в виде тезисов 

план ответа на вопрос: «Самосознание и самопознание». 

1. Сложность проблемы состоит в том, что субъект и объект 

познания совпадают, поэтому сложно установить степень 

достоверности знаний человека о самом себе. 

2. Самосознание - определение человеком себя как личности, 

способной принимать самостоятельные решения, вступать 

в определенные отношения с другими людьми и природой. 

3. Важный признак самосознания ~ готовность человека нести 

ответственность за принимаемые им решения и совершаемые 

действия. 

4. Самопознание происходит на индивидуальном уровне в те

чение всей жизни. 

5. Личность проявляет себя не только через самосознание, но 

и в процессе самореализации - это процесс наиболее полного 

выявления и осуществления личностью своих возможностей, 
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достижения намеченных целей в решении лично значимых 

проблем, позволяющий максимально полно реализовать твор

ческий потенциал личности. 

6. Для того чтобы реализовать себя, человек должен знать свои 

особенности. 

Проведем эксперимент. Ученые утверждают, что первый шаг 

к узнаванию самого себя - самодиагностика. Как вы думаете, знаете 

ли вы себя? Мнения людей очень различаются по ответу на этот во

прос, различаются даже по тому, что понимают под словами «знать 

себя». Для одних это значит представлять, на что способен, что от 

себя ждать, для других - знать свои положительные и отрицательные 

качества, достоинства и недостатки, для третьих - хорошо разби

раться в тончайших движениях своей души, в своих чувствах и пе

реживаниях. Для кого-то это доскональное знание своей внешности, 

для кого-то - умение общаться. А некоторые искренне не понимают, 

как это можно не знать себя. 

- А вы? Что означает для вас «знать себя»? Легко ли вам отве

тить на этот вопрос? 

Для того чтобы лучше разобраться в этом, выполните сле

дующее задание. Его разработали американские психологи Кун 

и Мак-Портленд. Называется оно «Кто я? 20 предложений». В те

чение 15 мин вы должны ответить на вопрос «Кто я?», исполь

зовав для этой цели 20 слов или предложений. Не старайтесь 

отобрать правильные или неправильные, важные или неважные 

ответы. Пишите их так, как они приходят вам в голову. Вы же 

сами понимаете - правильных и неправильных ответов здесь 

быть не может. 

- Перейдем к интерпретации. Что означают ваши ответы? 

Прежде всего посмотрите, сколько слов и предложений вы ус

пели написать за 15 минут. Этот показатель носит название «уро

вень самопрезентации». Думаю, слово «презентация» вам хорошо 

знакомо. По радио, телевидению сейчас все время слышишь: «пре

зентация фонда», «презентация фирмы», «презентация театра». За 

этим пышным словом скрывается обычное русское «представле

ние», «предъявление», а уровень самопрезентации - это уровень 

представления, предъявления самого себя. Чем большее количество 

слов и предложений вы успели написать за отведенное время, тем 

выше у вас уровень самопрезентации. Кстати, вы использовали все 

15 минут времени или прекратили работу где-то в середине, решив, 

что о себе все возможное вы уже сказали? Последнее чаще всего 

свидетельствует о том, что у человека есть ограниченный жесткий 

круг представлений и он никогда не пользуется возможностью загля-
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нуть за эту границу, посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного 

или нужного (а может, и того и друюго). 

Если ответов у вас очень мало - не более 8, это означает, что вы 

или не хотите предъявлять себя даже самому себе (почему? что та

кого неприятного или страшного вы можете сами от себя скрывать? 

подумайте об этом), или - это встречается чаще - просто не думаете 

о себе и пользуетесь в повседневной жизни лишь некоторыми, воз

можно, наиболее важными, а чаще наиболее простыми и очевидны

ми характеристиками. Но, возможно, вам этого достаточно? 

От 9 до 17 ответов - это средний, умеренный уровень самопре

зентации. Как почти о всяком среднем уровне, здесь трудно сказать 

что-либо определенное. Вроде бы человек и знает себя, да как-то 

не очень хорошо, может быть, думает о себе, да как-то не очень 

много. 

Те, у кого низкий и средний уровень самопрезентации, поду

майте, что вам помешало ответить? Чего вам не хватало? Умения 

сделать над собой усилие - вам просто надоело отвечать? Не смог

ли сразу включиться в работу? А может быть, вы слишком жестко 

контролировали себя, подвергали свои ответы строгой цензуре? 

Или вам не хватило слов, чтобы выразить то, что вы чувствуете? 

Решите это для себя и запишите свой ответ. Он очень важен, потому 

что показывает, над чем именно надо работать. 

Когда ответов 18 ы более, это говорит о высоком уровне само

презентации. Обычно он свидетельствует, что человек смотрит на 

себя с разных сторон, так или иначе думает о себе, не стесняется 

сам себя. Но внимание! Те, у кого высокий уровень самопрезен

тации, посмотрите, нет ли у вас повторяющихся ответов, напри

мер: «Я люблю рок-музыку»; «Вечерами я часто слушаю записи 

рок-музыкантов»: «Мое самое любимое занятие - слушать музыку», 

ит . п. Или так: «Я очень некрасивая»; «У меня некрасивые глаза 

и волосы»; «Самое некрасивое во мне - рост и вообще фигура»; 

«Я часто смотрю в зеркало и думаю, почему я такая некрасивая»; 

«У меня некрасивое лицо»; «Со мной никто не дружит, потому что 

я некрасивая». Такие повторяющиеся ответы свидетельствуют о том, 

что человека волнует какая-то одна тема, одна проблема. И это очень 

важно. Но для определения уровня самопрезентации, уровня того, 

насколько вы знаете себя и можете говорить о себе, посчитайте все 

эти высказывания за одно. (Кстати, это полезно сделать и тем, у кого 

низкий и средний уровень.) Сколько осталось? Подчеркните и вы

пишите эту важную для вас тему, даже если она теперь покажется 

вам и странной, да и не темой вовсе (так, например, у одного юноши 

такой темой оказалось то, что он учится в 10 классе). Подумайте, 
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почему вы «застряли» именно на этой характеристике. О чем она 

говорит? И учтите, это почти никогда не бывает случайным. 

У вас ответов больше 22. Не перехитрили ли вы самого себя? 

Может быть, вы решили - задача в том, чтобы написать как мож

но больше, и стали писать что попало, лишь бы набрать желаемое 

число. Вы не попали в ловушку «Кто больше»? Не решили ли, что 

здесь соревнование, и вы обязательно должны выиграть? Вы всегда 

стремитесь только к выигрышу? Часто видите ситуацию соревнова

ния там, где (как, например, в данном случае) ее вовсе не предпо

лагалось? Перечитайте свои ответы, сколько из них действительно 

как-то характеризует вас, а сколько написано случайно, просто так? 

Подумайте, что вы выигрываете, а что проигрываете, стремясь уга

дать, чего, от вас ждут, и добиться «первого места»? 

- Я думаю, вы убедились в том, что процессы самопознания 

и самосознания далеко не простые. С чего начинается наш 

процесс самопознания? Видим ли мы себя реальными? 

Ученые провели оригинальный эксперимент. Испытуемого 

фотографировали и предлагали спроецировать фотографию на 

настенный экран. Одновременно перед ним ставили зеркало. Он 

должен был «подогнать» фотографическое изображение к зеркаль

ному отражению, для чего имел возможность изменять пропорции 

фотографии - расширять, сужать. Выявилось, что между реальным 

образом и тем, который имеет человек, есть существенные расхож

дения, которые нами не осознаются. 

Воистину, человек - знакомый незнакомец. Человек не видит 

своего настоящего лица, также как и своего голоса не слышит. 

С. Эйнштейн видел в каждом лице многоликость, так как чело

веческое лицо подвижно и изменчиво. 

Психологи пришли к выводу, что внешность человека значима 

не только для него, но и для окружающих: обладающим приятной 

внешностью приписывают те достоинства, которых у них нет, и на

оборот. Может быть: поэтому в народе сложено много пословиц на 

эту тему: 

• С лица воды не пить. 

• Не родись красивой, а родись счастливой. 

• Красота спасет мир. 

• Лицо выдает негодяя. 

• У него на лице все написано. 

- Как вы думаете, действительно ли так уж важна для человека 

его внешность? 

- А как же тогда другая поговорка: «Встречают по одежке, про

вожают по уму»? Свой ответ аргументируйте. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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2. Роль самооценки в развитии личности 
- Что вы понимаете под понятием «самооценка»? 

В учебнике приведены определение и формула самооценки: 

Самооценка - представление о своих способностях, отношении 

к себе других людей. 

Самооценка = притязание. 

- Согласны ли вы с данными утверждениями? Почему в оп

ределении самооценки содержатся два компонента? Ответ 

аргументируйте. 

Проверим с помощью теста уровень самооценки и вашу ус

пешность. 

Уровень самооценки и ваш успех 

По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ 

«очень часто», «часто», «редко» или «никогда» в зависимости от 

того, насколько свойственны тебе описанные мысли. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупым. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими 

чаще. 

14. Моя жизнь бесполезна. 

15. Многие неправильного мнения обо мне. 

16. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

17. Люди ждут от меня очень многого. 

18. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

19. Я слегка смущаюсь. 

20. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

21. Я не чувствую себя в безопасности. 

22. Я часто волнуюсь понапрасну. 
23. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже си

дят люди. 
24. Я чувствую себя скованным. 
25. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 
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26. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

27. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь 

неприятность. 

28. Меня волнует, как люди относятся ко мне. 

29. Как жаль, что я не общителен. 

30. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей 

правоте. 

31. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники. 

Подсчет баллов производится по схеме: «очень часто» - 4 балла, 

«часто» - 3, «редко» - 2, «никогда» - 0. 

0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, уверен в себе, правильно реагирует 

на замечания других и редко сомневается в необходимости своих 

действий. 

26-45 баллов - показатель среднего уровня самооценки, чело

век редко страдает «комплексом неполноценности», лишь время от 

времени старается подстроиться под мнение других людей. 

46-128 баллов - уровень самооценки низкий, человек болезнен

но переносит критические замечания, не уверен в себе. 

- Проанализируем уровни самооценки. Итак, высокая само

оценка: какие у нее сильные и слабые стороны? 

- Каковы перспективы формирования личности, которая имеет 

высокую самооценку? 

- Как будут складываться у человека с высокой самооценкой 

отношения в семье, на работе, с друзьями? 

- Низкая самооценка: какие у нее сильные и слабые стороны? 

- Каковы перспективы формирования личности, которая имеет 

низкую самооценку? 

- Как будут складываться у человека с низкой самооценкой 

отношения в семье, на работе, с друзьями? 

- Какой уровень самооценки является самым оптимальным? 

Почему? 

Если у тебя выявился высокий уровень самооценки, ты бу

дешь испытывать определенные сложности. При среднем уров

не самооценки шансов на успех значительно больше. Ну а что 

делать, если у тебя низкая самооценка? Прежде всего необхо

димо объяснить самому себе, что, в отличие от других качеств 

личности, самооценка весьма изменчива и во многом зависит 

от ситуации, периода жизни, событий. Поэтому важно помнить 

о трех основных моментах, которые важны для понимания са

мооценки. 

- Прокомментируйте схему: 
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Сыграем в игру под названием: «Я сам и взгляд со стороны». 
У. Шекспир сказал: «Жизнь есть театр, и люди в ней актеры». Сейчас 
мы разделимся на четыре группы. Каждая группа получит пакет 
с 50 карточками, на которых указаны положительные или отрица
тельные качества характера. 

• Аккуратность, активность. 
• Безволие, безнравственность, беззаботность, безответствен

ность, беспечность. 
• Беспринципность, бесстрашие, бестактность, бесхарактер

ность, безынициативность, болтливость, боязливость. 
• Вежливость, верность, внимательность, возбудимость, ворч

ливость, воспитанность, восторженность, впечатлительность, 
вспыльчивость, высокомерие. 

• Гордость, горячность, грубость, гуманность. 
• Двуличность, деловитость, дерзость, дисциплинированность, 

доброжелательность, доверчивость. 
• Жадность, жестокость, жизнерадостность. 
• Завистливость, заносчивость, застенчивость, злопамятность. 
• Инициативность, исполнительность. 
• Коллективизм, критичность, консервативность. 
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• Легкомысленность, лживость, лицемерие, любознательность, 
любопытство, лень. 

• Медлительность, мечтательность, мнимость, молчаливость, 
мстительность, мягкость. 

• Настойчивость, находчивость, небрежность, необщитель
ность, невнимательность, независимость, некритичность, 
нерешительность, нетерпеливость, неуживчивость, неуве
ренность в себе. 

• Обидчивость, общительность, организованность, остроумие, 
отзывчивость, откровенность, образованность, открытость. 

• Пассивность, пессимистичность, приветливость, придирчи
вость, принципиальность, пугливость, подозрительность. 

• Расчетливость, решительность, равнодушие, реалистич
ность. 

• Самомнение, самостоятельность, самоуверенность, сдержан
ность, скромность, слабоволие, слабохарактерность, сме
лость, справедливость, старательность, самокритичность, 
сообразительность, спокойствие, серьезность, совестливость, 
способность сочувствовать, сопереживать. 

• Тактичность, торопливость, терпимость, трудолюбие. 
• Угодливость, уживчивость, упрямство, усердие, уважение 

традиций. 

• Халатность, хвастливость, хитрость, храбрость. 
• Целеустремленность, честность, чуткость, шутливость. 

• Эгоистичность. 
• Ячество. 
Участники игры рассаживаются вокруг стола по группам. Сна

чала каждый из них, изучив содержание пакета, выбирает и кладет 
возле себя те карточки, на которых указаны качества, но его мнению, 
присущие ему самому. Иными словами, осуществляется самооценка. 
Затем каждый участник выбирает карточки, на которых указаны ка
чества, характеризующие партнеров по игре. Карточки с качествами, 
характеризующими того или иного участника игры, кладут против 
него надписью вниз. Так обеспечивается анонимность оценок. 

После того как все карточки разложены, каждый получает воз
можность узнать, как оценивают его другие. 

Результат игры - соотнесение собственных представлений о себе 
с тем, что думают о нем другие. Если обнаруживаются значитель
ные расхождения самооценки с оценкой других, игровой момент 
снимает или по крайней мере сглаживает остроту переживаний. 
Анонимность оценок снижает психологическую напряженность 
ожидания и одновременно повышает их объективность. Подобные 
игры помогают ребятам составить правильное мнение о себе. 
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Характер - есть еще одна важная составляющая человеческой 
природы, но в отличие от темперамента его можно изменять, избав
ляться от одних его качеств и приобретать новые. 

3. Развитие самосознания и формирование личности 
- Прочитайте последний пункт § 27. 
- Как происходит процесс самосознания человека? 
- Опишите первый этап самосознания. 
- Опишите и охарактеризуйте процесс формирования у ребенка 

способности к самостоятельным действиям? 
- Когда и как начинается процесс развития самооценки? 
- Охарактеризуйте этап развития моральной самооценки под

ростка. 
- Что такое «Я-концегщш» личности? Дайте ей характеристику. 
- Какие разные критерии для классификации Я-образов разра

ботаны учеными? 
- Имеет ли границы процесс самопознания? Почему? 
- Какое место в осмыслении процесса собственного развития 

занимает понятие идентичности! 
- Опишите процесс идентификации человека с разными соци

альными группами? 
- Что собой представляет подростковая идентичность? 
- Охарактеризуйте три измерения подростковой идентичности. 
- Опишите четыре варианта обретения идентичности у подро

стков? 
- Какие условия облегчают процесс обретения идентичности, 

и какие - усложняют? 
- Сделайте общие выводы по исследуемому вопросу. 

III. Итог урока 
- Какие этапы самопознания можно выделить? 
- Можно ли считать представления о собственной внешности 

истинными? 
- Какие факторы, с вашей точки зрения, влияют на самооценку 

личности? 
- Какие способы повысить свою самооценку вы знаете? 
- Выполните одно из упражнений на повышение самооценки. 

Это задание разработала психолог И.В. Дубровина. 
Возьмите лист бумаги. Напишите в центре крупно букву «я». Мо

жете даже нарисовать вокруг нее кружочек, выделить каким-нибудь 
способом. Ваша задача состоит в том, чтобы назвать как можно 
больше областей, где это «я» может быть реализовано, и определить 
желательное и нежелательное «я» для каждой области. Просто про
водите линию от «я», центра вашей Вселенной, нарисуйте квадратик 
или кружочек и пишите. 
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- Сколько областей вы смогли выделить? Теперь, когда вы все 
закончили, придумайте еще четыре - любых, самых неожи
данных. Но важное условие - они должны быть реальны, 
впрочем, как и все остальные. 

Домашнее задание 
Выучите § 27, выполните задания. 

Урок 70. Обобщение по теме «Сознание и познание» 

Тема V. ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

Уроки 71-73. Индивид, индивидуальность, личность 

Целы и задачи: объяснить понятия и термины: «индивид», 
«индивидуальность» , «личность», «экзистенциализм», «ид», 
«эго», «супер-эго»; ознакомить с особенностями структуры лич
ности, показать процессы устойчивости и изменчивости личности; 
развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познаватель
ные и проблемные задания, раскрывать на примерах важнейшие 
теоретические положения и понятия социально-гуманитарных наук, 
участвовать в дискуссии, работать с документами; способствовать 
выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Когда о человеке говорят: «Перед нами личность!» - это чаще 

всего звучит как похвала. Такие люди, найдя свою дорогу, движут
ся по ней только вперед, уверенно преодолевая все преграды на 
их пути. А о некоторых из нас говорят по-другому: «Темная лич
ность...» И это явно не похвала... 

- Что же такое личность? Какие свойства она имеет? Все ли 
мы личности? 

Порассуждаем и исследуем эту проблему. 
Тема урока: «Индивид, индивидуальность, личность». Мы рас

смотрим следующие вопросы: 
1. Понятие «личность». 
2. Индивид и индивидуальность. 
3. Структура личности. 
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I I . Н о в ы й ма т ериал 

Человек и личность. Что объединяет их, что отличает? Мысли

тели прошлого, задумываясь над этими вопросами, пришли к оп

ределенным выводам. Проанализируем их. 

1. Понятие личности 

- Работая со вступительной частью § 28, заполните таблицу: 

Три подхода к трактовке понятия «личность» 

Подход Сущность 

Антропо
логиче
ский 

Личность - носитель общечеловеческих свойств. Рассмат
ривается как родовое понятие, обозначающее представите
ля рода человеческою и уподобляется понятию «индивид». 
Л. Фейербах рассматривал личность как продукт природы 
и уделял небольшое внимание значению социальных отно
шений в формировании личности 

Социоло
гический 

3. Дюркгейм, Л. Леви-Брюль, Ж. Пиаже разрабатывали 
принцип социальной обусловленности психики, выдвину
ты й С е н -С им оном. 

Т, Парсон, Д.Г Мид разработали ролевую теорию личности, 
в которой говорили о том, что личность играет определен
ные социальные роли иод влиянием социальных ожиданий 

Персона-
листиче-
ский 

М. Хайдеггер, Ж.11. Сартр, К. Ясперс усматривали сущ
ность личности в се абсолютной духовной самостоя
тельности и уникальности. Заброшенный в современный 
индустриальный мир вещей человек теряет свою индиви
дуальность, растворяя свое «я» в массе 

- Как же трактует понятие «личность» наша современная наука? 

Посмотрите на схему и дайте характеристику личности. 

ЛИЧНОСТЬ 

Человеческий индивид, являю
щийся субъектом сознательной 

деятельности, обладающий сово
купностью социальнозначимых 

черт, свойств и качеств, которые он 
реализует в общественной жизни 

Социальная индивидуальность, 
неповторимость 

Не всякий человек может быть 
личностью 

Личностью становятся в процессе 
социализации 

Формируется в процессе воспита
ния и деятельности человека, под 
влиянием конкретного общества 

и сто культуры 

Социализация - осуществляю
щийся на протяжении всей жизни 
индивида процесс воздействия на 
него общества и его структуры, 

в результате которого люди нака
пливают социальный опыт жизне
деятельности в конкретном обще

стве, становятся личностями 
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Зрелая личность - характеризуется 
целостностью и иерархичностью. 
Всегда занимает активную жиз

ненную позицию. Влияет на рост 
и развитие других людей 

Внутренний мир личности: 
• ценностные ориентации; 
• самостоятельность; 
• ответственность; 
• мораль; 
• честь; 
• достоинство 

2. Индивид и индивидуальность 

Кто-то из нас с гордостью скажет: «Я индивидуален», подчерки

вая свою уникальность. Может быть, следует принять это за главный 

фактор в характеристике личности? 

Как же соотносятся между собой эти понятия: «индивид», «ин

дивидуальность» и «личность». 

Перед вами схемы, рассмотрите их и соотнесите между собой. 

Схема 1 

ИНДИВИД 

Человек как отдельное биосоциальное существо в среде других людей, 
т. е. единичный представитель человеческого рода 

Понятие «индивид» употребляется: 
• для обозначения всякого представителя человеческого рода; 
• индивид - не просто один, а всегда «один из нас»; 
• каждый отдельный индивид зависим от социальных условий, в которых 

совершалось его личностное формирование 

Общество не просто окружает индивида, а живет «внутри него». Эпоха, в ко
торой человек родился и сформировался, уровень культуры, которого достиг 
его народ, способ жизнедеятельности, социальная группа, к которой он при
надлежит - все это накладывает печать на индивидуальное поведение... 

Схема 2 
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3. Структура личности 

В «Философском энциклопедическом словаре» структура оп

ределяется как совокупность устойчивых связей объекта, обеспе

чивающих его целостность и тождественность, т. е. сохранение 

основных свойств при различных внешних и внутренних измене

ниях. 

Таким образом, чтобы провести структурный анализ сложного 

объекта, надо: 

1) выделить элементы, из которых он состоит; 

2) изучить характер связи между этими элементами; 

3) выявить механизм целостности структуры, позволяющий ей 

сохранять целостность при изменении среды. 

При выделении элементов важно учитывать, что они должны 

содержать в себе основные характеристики целого, а не быть просто 

его частями; их количество должно быть достаточным для полного 

описания личности, но не чрезмерным. 

Структура личности - специфическая организация качеств, 

способностей, мотивов, ценностей, присущих данному индивиду, 

образующая его неповторимую личность в различных явлениях. 

Существует ряд вариантов построения и описания структуры 

личности. 

- Внимательно изучите схемы на с. 296 учебника и проанали

зируйте их. 

Таким образом, модель личности, показанная на схеме 1, 

строится на соотношении социального и биологического. При 

этом первый уровень представлен теми компонентами личности, 

которые определяются биологическими свойствами: темперамен

том, особенностями, связанными с полом и возрастом. Второй 

уровень включает в себя личностные особенности протекания 

психических процессов (восприятия, мышления и др.). Он обу

словлен и биологическими, и социальными факторами. Третий 

уровень, обусловленный преимущественно социальными факто

рами, состоит из привычек, умений, навыков и знаний личности. 

Наконец, четвертый уровень имеет исключительно социальную 

обусловленность и представлен такими характеристиками лич

ности, как убеждения, мировоззрение, идеалы, стремления, ин

тересы, желания. 

Модель, представленная на схеме 2, строится иначе. 

Оригинальную модель предложил психоаналитик 3. Фрейд. 

- Рассмотрите схему, познакомьтесь с материалами учебника 

на с. 296-297, охарактеризуйте и проанализируйте эту мо

дель. 
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Структура личности по 3. Фрейду 

Ид - примитивные, инстинктивные аспекты личности. 

Эго - часть психики, ответственная за принятие решений. 

Супер-Эго - совесть и идеал. 

III. Итог урока 
Проведем дискуссию на тему: «Быть личностью: "за" и "против"». 

- Нарисуйте схему своей личности в виде «древа личности». 

Устно объясните, почему те или иные личностные характе

ристики вы поместили в каждой из частей схемы. 

Примите к сведению, что почва - прародительский генофонд, 

т. е. генетическое наследство, в которое уходит корнями древо. 

Корни могут вбирать в себя генотипические свойства матери 

или отца или понемногу от каждого из них, как и других родствен

ников, на которых чем-то похож в своем поведении и проявлениях 

человек. 

Ствол - формирующиеся в процессе развития психические 

свойства, определяемые взаимодействием почвенных, базовых 

особенностей с окружением. Стволовая часть символически озна

чает характер, эмоции, интеллект, коммуникативный стиль (способ 

общения с другими людьми). 

Крона «древа личности» охватывает сферу интересов, гениаль

ной активности, моральных качеств. Ее в значительной степени фор

мирует окружение, среда. Но и высшие уровни личности, впитывая 

культурно-исторические ценности, избирательно тянутся к одним 

явлениям жизни, людям, сферам интересов, видам деятельности 

и отталкиваются от других. 

Проведите в своем классе небольшое социологическое ис

следование. Предложите одноклассникам составить список из 10 

зрелых личностей. При этом спросите, кого одноклассники счи

тают зрелыми личностями. Обратите внимание, есть ли в пред

ложенном перечне личностей наши современники. В какой сфере 

деятельности преимущественно проявляют себя эти личности? На 

основе полученных данных составьте рейтинг и проанализируйте 

результаты. 

Домашнее задание 
Выучите § 28, выполните задания. 
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Уроки 74-75. Возраст и становление личности 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «возраст», «пе
риодизация развития личности», «персонализация», «адаптация», 
«интеграция», «рефлексия», «универсализация», «интенциаль-
ность»; ознакомить с периодами развития личности; проанализи
ровать процесс становления личности; развивать у учащихся уме
ния осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 
информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задания; спо
собствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок лабораторного типа. 

Хо д у р о к а 

I. Организационный момент 
Л.Н. Толстой в известном рассказе «Смерть Ивана Ильича» опи

сал кризис, связанный с мучительным для личности подведением 
итогов жизни. Иван Ильич Головин, будучи смертельно болен, «стал 
перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. 
Но - странное дело - все эти лучшие минуты приятной жизни ка
зались теперь не тем, чем казались они тогда. Все, кроме первых 
воспоминаний детства. И чем дальше от детства, чем ближе к на
стоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. . . .И эта 
мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, 
и двадцать - и все то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно 
я шел в гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном 
мнении я шел в гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь.. . 
Ужаснее его физических страданий были его нравственные страда
ния, и в этом было его главное мучение. Нравственные его страдания 
состояли в том, что... ему вдруг пришло в голову: а что, как и в самом 
деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была "не то"». 

- Как вы думаете, история Ивана Ильича является частным слу
чаем или общей закономерностью? Где, на каком этапе жизни, 
он изменил себе, выбрал неверный пункт? Какие этапы ста
новления личности проходит человек на пути к личности? 

Исследуем эти вопросы. 
Тема урока: «Возраст и становление личности». Мы рассмотрим 

следующие вопросы: 
1. Периодизация развития личности. 
2. Возраст и становление внутреннего мира. 

II. Новый материал 
Сегодня мы будем размышлять над следующими вопросами: 
- Что такое «возраст»? 
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- В чем состоят особенности подросткового возраста? 
- Какие виды деятельности играют решающую роль в каждый 

период жизни человека? 
Л.Г. Выготский определил возраст как относительно замкнутый 

период развития человека, имеющий собственное содержание и ди
намику Помимо этого, для каждого человека важную роль играет 
субъективное отражение времени в масштабе значимых событий 
в жизни человека. Такое ьрсмя называется психологическим време

нем личности. 

Психологическое время включает в себя; 
• ситуативное время (отражает восприятие и переживание вре

менных интервалов); 
• биографическое время (охватывает жизнь индивида в целом, 

включая как значимые, так и в равной степени незначимые 
события); 

• историческое время (включает события, которые были до его 
жизни, и те, которые будут после его смерти); 

• социальное время (связано с усвоением отдельным инди
видом практической деятельности, социального опыта, оно 
фиксирует этапы социализации личности). 

Давайте исследуем эти этапы. 

1. Периодизация развития личности . 

- Как вы думаете, что имел в виду писатель Н.А. Островский, 

произнося свою знаменитую фразу: «Жизнь нужно прожить 

так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожи

тые годы»? 

- Итак, многие люди считают, что критерием периодизации 

психического развития личности является не всякая деятель

ность, а ведущая деятельность, содержание и форма которой 

зависят от конкретно-исторических условий развития лич

ности. 

Работая с п. 1 § 29, охарактеризуйте основные этапы развития 

личности, разработанные в 70-х гг. XX века, заполните таблицу. 

Периодизация развития личности 

Периоды Сущность 

Ребенок - об
щественный 
взрослый 

Условно взрослый помогает ребенку осваивать тот 
или иной вид деятельности. 
Разновидности: 
• непосредственно-эмоциональное общение младенца 
(0 1 год); 

• ролевая игра (3-7 лет); 
• интимно-личностное общение подростков (11-14 лет) 
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Периоды Сущность 

Ребенок -
обществен
ный предмет 

Эти виды деятельности направлены на усвоение обще
ственно выработанных способов действия с предметами 
и эталоны, выделяющие в предметах различные значи
мые стороны. 
Разновидности: 

• предметно-манипулятивная деятельность (1-3 года); 
• учебная деятельность (7-10 лет): 
• учебно-профессиональная деятельность (14-17 лет) 

- Что показывает схема на с. 303 учебника? 
- Сделайте общий вывод по первой модели периодизации раз

вития личности. 
Таким образом, первая модель объясняет процесс развития лич

ности как постепенного усложнения мотивационно-потребностной 
сферы и постепенного усложнения различных видов предметной 
деятельности, которые должен освоить человек в процессе своего 
становления. 

- На каком принципе основана вторая модель периодизации 
развития личности? 

- Представьте ее в виде схемы. 

Человек проходит три фазы своего становления как личность: 
• Адаптация - предполагает усвоение действующих в общно

сти норм и овладение соответствующими формами и сред
ствами деятельности. 

• Индивидуализация - порождается противоречием, что ин
дивид не стал таким, как все в группе, и тем, что не удовле
творены его потребности в индивидуальном своеобразии. 
Поведение индивида направлено на поиск способов и средств 
для обозначения своей индивидуальности. 

• Интеграция - порождена противоречиями между стремлени
ем быть личностью и одобрением лишь тех индивидуальных 
особенностей человека, которые соответствуют ценностям 
конкретной общности и способствуют успеху совместной 
деятельности. 
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- Как меняется ведущая деятельность в процессе развития лич
ности? 

- Какая из предложенных моделей периодизации вам кажется 
более справедливой? Почему? 

2. Возраст и становление внутреннею мира 

- Как же соотносятся между собой возраст и становление внут

реннего мира человека? Исследуем это вопрос. 

-- Прочитайте п. 2 § 29. 

- Каким образом некоторые специалисты пришли к выводу 

о взаимозависимости возраста и становления внутреннего 

мира человека? 

- Составьте модель взросления, основанную на данном подходе. 

Ступени развития внутреннего мира личности 

Ступень «оживления»(от рождения до 1 года) - зарождение 

жизни индивида в его единстве с жизнью матери - со-бытие. На 

этом уровне ребенок начинает различать окружающий мир и свои 

ощущения мира. 

Ступень «одушевления» (от 1 до 6 лет) - освоение прямохож-

дения и речи. Зарождается самостоятельность. 

Ступень «персонализации» (от 7 до 18 лет) - формирование 

содержательных представлений о себе (самооценка, «Я-образ»). 

Становление собственно личности. Самопознание. 

Ступень «индивидуализации» (от 20 до 40 лет) - начинается 

процесс духовного саморазвития. Человек становится подлинным 

автором своей жизни, несет персональную ответственность за по

ступки и взгляды. 

Ступень «универсализации» (от 45 до 65 лет и более) - этап 

зрелости. Человек максимально свободен в проявлениях, обладает 

развитым внутренним миром, предельной ответственностью за свои 

деяния и за сам мир 

- Проследите цепочку рассуждений зарубежных авторов, утвер

ждающих, что умственное развитие личности тесно связано 

с нравственным развитием. Попробуйте показать это графи

чески: 

Периодизация нравственного сознания личности 

Эгоистические мотивы поведения > Мотивы поведения, 

основанные на совести и справедливости 

- Как ряд исследователей рассматривают вопрос о том, что 

можно считать высшим уровнем развития личности? 

- Существует ли прямая и однозначная связь между возрастом 

и личным развитием личности? 
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В каком случае, по мнению К. Роджерса, личность будет раз
виваться гармонично? 

- Раскройте содержание теории интенциональности. 

- Как вы относитесь к такой теории
9
 Охарактеризуйте ее этапы, 

опираясь на схему, представленную на с. 307 учебника. 

- Какую роль в развитии личности играют возрастные кризисы? 

III. Итог урока 

Домашне е з адание 

Выучите § 29, выполните задания. 

Уроки 76-78, Направленность личности 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «социальная 

установка», «направленность личности», «социальное действие», 

«влечение», «желание», «стремление», «интересы», «альтруизм, 

«идеалы», «убеждения», «мировоззрение», «фрустрация»; ознако

мить с основными видами направленности личности, объяснить 

мотивы поведения личности, показать особенность жизненных це

лей человека, его социальные установки; развивать у учащихся уме

ния осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задания; спо

собствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Богат был халиф, но не радовали е г о ни б е с ч и с л е н н ы е с о к р о в и щ а , ни 

власть. Томительно тянулись о д н о о б р а з н ы е , б е с ц е л ь н ы е д н и . С о в е т н и к и 
пытались развлечь его р а с с к а з а м и о чудесах, таинственных событиях и не
вероятных приключениях, но взор халифа оставался р а с с е я н н ы м и холод
н ы м . Казалось, сама ж и з н ь наскучила ему, и он не видел в ней н и к а к о г о 
смысла. 

О д н а ж д ы из рассказа заезжего путешественника халиф узнал об одном 
п у с т ы н н и к е , к о т о р о м у б ы л о о т к р ы т о с о к р о в е н н о е И з а г о р е л о с ь с е р д ц е 
владыки ж е л а н и е м : увидеть м у д р е й ш е г о из мудрых и узнать, наконец, для 
чего человеку д а н а ж и з н ь . 

П р е д у п р е д и в п р и б л и ж е н н ы х о том, что ему на н е к о т о р о е время н у ж н о 
п о к и н у т ь страну, халиф отправился в путь. Взял он с с о б о й только с т а р о г о 
слугу, в о с п и т а в ш е г о и в ы р а с т и в ш е г о его. Н о ч ь ю к а р а в а н тайно п о к и н у л 
Багдад. 

Но А р а в и й с к а я пустыня шутить не любит. Без п р о в о д н и к а путники за
блудились, а во время песчаной б у р и потеряли и караван, и поклажу. К о г д а 
они о т ы с к а л и д о р о г у , у них остался всего один в е р б л ю д и н е м н о г о в о д ы 
в к о ж а н о м мешке. 
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Невыносимая ж а р а и ж а ж д а свалили с ног с т а р о г о слугу, и он потерял 
сознание. Страдал от зноя и халиф. Капля в о д ы казалась ему д о р о ж е всех 
с о к р о в и щ ! Халиф п о с м о т р е л на мешок. Там еще есть н е с к о л ь к о г л о т к о в 
д р а г о ц е н н о й влаги. Сейчас о н о с в е ж и т с в о и з а п е к ш и е с я г у б ы , у в л а ж н и т 
гортань, а потом упадет в беспамятстве, как этот старик, к о т о р ы й вот-вот 
перестанет.дышать. Но внезапная мысль остановила его. 

Халиф подумал о слуге, о ж и з н и , к о т о р у ю тот целиком отдал ему. Этот 
несчастный, изнемогающий от ж а ж д ы человек умирает в пустыне, выполняя 
в о л ю с в о е г о г о с п о д и н а . Халифу стало ж а л ь беднягу и с т ы д н о за то, что 
в течение долгих лет он не нашел для старика ни д о б р о г о слова, ни у л ы б к и . 
Теперь они оба умирают, и смерть уравняет их. Так неужели за в с ю с в о ю 
м н о г о л е т н ю ю с л у ж б у старик не з а с л у ж и л н и к а к о й благодарность? И чем 
м о ж н о отблагодарить того, кто у ж е ничего не сознает? 

Х а л и ф взял м е ш о к и влил о с т а т к и целительной влаги в р а с к р ы т ы е 
г у б ы у м и р а ю щ е г о . В с к о р е с т а р и к перестал метаться и з а б ы л с я с п о к о й 
ным с н о м . 

Глядя на умиротворенное лицо старика, халиф испытал несказанную ра
дость. Это были мгновения счастья, дар неба, ради которого и стоило жить. 

И тут - о, б е с к о н е ч н а я милость Провидения - полились п о т о к и д о ж д я . 
Слуга очнулся, и путники наполнили свои с о с у д ы . 

Придя в себя, старик сказал: 
- Г о с п о д и н , мы сегодня м о ж е м п р о д о л ж и т ь путь. 
Но халиф покачал г о л о в о й : 
- Нет. Мне у ж е не н у ж н а встреча с мудрецом. В с е в ы ш н и й о т к р ы л мне 

смысл бытия. 

- Как вы поняли смысл притчи? 

- Какое она имеет отношение к теме нашего занятия? 

Тема урока: «Направленность личности». Мы рассмотрим сле

дующие вопросы: 

1. Социальное поведение. 

2. Структура направленности личности. 

3. Жизненные цели. 

4. Социальные установки. 

II. Новый материал 

В 1970-е гг. замечательный бард Юрий Визбор исполнял пес

ню, где были следующие слова: «Дороги трудны, но трудно без 

дорог». 

Попытаемся найти ту самую дорогу, по которой должна идти 

личность. 

1. Социальное поведение 

- На доске написаны два термина: «социальное действие», «соци

альное поведение». Работая с учебником на с. 311, найдите опре

деления данных понятий, запишите и проанализируйте их. 

Действие - осмысленное человеческое поведение. 

Социальное действие - это такое действие человека или соци

альной системы, объектом которого являются другие социальные 

субъекты. 
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2. Структура направленности личности 
Чем определяется социальное поведение человека? Живем все 

вместе, посещаем детские учреждения, работаем, проводим досуг. 
Схема вроде бы одна, а вот ведем себя по-разному Почему одни во 
время Великой Отечественной войны, не задумываясь, под танки бро
сались, а другие - в окопе отсиживались или к немцам в плен сдава
лись? Почему один из нас, проходя мимо попавшего в беду человека, 
обязательно остановится, а другой пройдет, даже не заметив? 
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Сейчас я прочитаю вам отрывок из раннего произведения 
М. Горького «Старуха Изергиль». Послушайте его и объясните по
ступок Данко. 

И вот они в злобе и гневе обрушились на Д а н к о , человека, к о т о р ы й шел 
впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, - вот как! 

Остановились о н и и п о д т о р ж е с т в у ю щ и й шум леса, с р е д и д р о ж а щ е й 
тьмы, усталые и злые, стали судить Д а н к о . 

- Т ы , - сказали о н и , - н и ч т о ж н ы й и в р е д н ы й человек для нас! Ты повел 
нас и утомил, и за это ты п о г и б н е ш ь ! 

- Вы сказали: «Веди!» - и я повел! - к р и к н у л Д а н к о , становясь против 
них г р у д ь ю - Во мне есть м у ж е с т в о вести, вот потому я повел вас! А вы? 
Что сделали вы в п о м о щ ь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы 
на путь более д о л г и й ! Вы только шли, шли, как стадо овец! 

Но эти слова разъярили их еще более. 
- Ты у м р е ш ь ! Ты у м р е ш ь ! - ревели они. 
А лес все гудел и гудел, вторя их к р и к а м , и молнии р а з р ы в а л и тьму 

в клочья. Д а н к о смотрел на тех, ради к о т о р ы х он понес труд, и видел, что 
они - как з в е р и . М н о г о л ю д е й стояло в о к р у г него, но не б ы л о на лицах их 
благородства, и нельзя было ему ждать п о щ а д ы от них. Тогда и в его сердце 
вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей 
и думал, что, м о ж е т быть, без него они погибнут. И вот его с е р д ц е вспых
нуло огнем желания спасти их, вывести на л е г к и й путь, и тогда в его очах 
з а с в е р к а л и лучи того могучего о г н я . . . А о н и , увидав это, подумали, что он 
р а с с в и р е п е л , отчего так я р к о и р а з г о р е л и с ь очи, и о н и н а с т о р о ж и л и с ь , как 
волки, о ж и д а я , что он будет бороться с ними, и стали плотнее о к р у ж а т ь его, 
чтобы легче им б ы л о схватить и убить Д а н к о . А он у ж е понял их думу, оттого 
еще ярче з а г о р е л о с ь в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску. 

А лес все пел с в о ю м р а ч н у ю п е с н ю , и г р о м гремел, и лил д о ж д ь . . . 
- Что с д е л а ю я для л ю д е й ? ! - сильнее г р о м а к р и к н у л Д а н к о . 
И вдруг он разорвал р у к а м и себе грудь и вырвал из нее с в о е с е р д ц е 

и в ы с о к о поднял его над г о л о в о й . 
О н о пылало так я р к о , как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, 

о с в е щ е н н ы й этим ф а к е л о м великой л ю б в и к л ю д я м , а тьма разлетелась от 
света его и там, г л у б о к о в лесу, д р о ж а щ а я , пала з гнилой зев болота. Л ю д и 
ж е , изумленные, стали как камни. 

- И д е м ! - к р и к н у л Д а н к о и б р о с и л с я в п е р е д на с в о е место, в ы с о к о 
д е р ж а горящее с е р д ц е и освещая им путь л ю д я м . 

Они б р о с и л и с ь за ним, о ч а р о в а н н ы е . Тогда лес с н о в а зашумел, удив
ленно качая вершинами, но его шум был заглушён топотом бегущих л ю д е й . 
Все б е ж а л и б ы с т р о и смело, у в л е к а е м ы е ч у д е с н ы м з р е л и щ е м г о р я щ е г о 
сердца. И теперь гибли, но гибли без ж а л о б и слез. А Д а н к о все был впе
реди, и с е р д ц е его все пылало, пылало! 

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, 
плотный и немой, а Д а н к о и все те л ю д и сразу окунулись в море солнечного 
света и чистого воздуха, п р о м ы т о г о д о ж д е м . Гроза была - там, сзади них, 
над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильян
тах д о ж д я и золотом с в е р к а л а р е к а . . . Был вечер, и от лучей заката р е к а 
казалась к р а с н о й , как та к р о в ь , что била горячей струей из р а з о р в а н н о й 
груди Д а н к о . 

Кинул взор вперед себя на ширь степи г о р д ы й смельчак Д а н к о , - кинул 
он р а д о с т н ы й взор на с в о б о д н у ю з е м л ю и засмеялся г о р д о . А потом упал 
и - умер. 
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Л ю д и ж е , р а д о с т н ы е и полные надежд, не заметили смерти его и не ви
дали, что еще пылает рядом с т р у п о м Д а н к о е г о смелое с е р д ц е . Т о л ь к о 
один о с т о р о ж н ы й человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на г о р д о е 
с е р д ц е н о г о й . , . И вот оно, р а с с ы п а в ш и с ь в и с к р ы , угасло.. . 

Действительно, направленность личности проявляется в гамме 

мотивов, которые и составляют структуру направленности лично

сти. Давайте исследуем это понятие более подробно. 

Гамма иерархически представленных мотивов: 

• влечение ~ особое состояние, часто отражающее неосознан

ную потребность индивида в чем-либо или ком-либо; 

• желание -- мысли о возможности что-то иметь или что-то 

сделать. Это осознанная потребность и влечение к чему-либо 

конкретному, при этом осознаются цели и средства их дос

тижения; 

• стремление тесно связано с эмоциями, которые вызывают 

у человека удовольствие или неудовольствие; 

• интерес - форма направленности личности. Они бывают: 

• непосредственные - напрямую связанные с какой-либо 

потребностью; 

• опосредованные ~ при них потребность прослеживается 

неявно; 

• устойчивые - длительность сохранения интересов; 

• неустойчивые - непродолжительное сохранение интереса; 

• широкие - охватывают большой спектр потребностей; 

• узкие - охватывают небольшой спектр потребностей; 

• мелкие - при которых люди интересуются удовлетворением 

естественных потребностей; 

• склонность - соединение интереса с волей (позитивные и не

гативные); 

• идеал - образец, представление о наилучшем воплощении 

цели. Идеалы напрямую связаны с системой ценности чело

века; 

• убеэюдения - высшая форма направленности личности. Это 

осознанная потребность личности, побуждающая ее дейст

вовать в соответствии с ценностными ориентациями; 

• мировоззрение - система взглядов человека на окружающий 

мир и свое место в нем. 

Структура направленности личности 
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- Мы увидели действительно гамму мотивов, которыми руко
водствуется человек в своей жизни. Какой же из них является 
определяющим в социальном поведении человека? 

Психологи пришли к выводу о том, что самой глубокой является 
характеристика направленности с точки зрения отношения человека 
к себе и обществу, другим людям. 

Исходя из хода таких рассуждений, они выявили два основных 
типа направленности. 

Два типа направленности личности 

Общественная направленность 
У людей с такой направленностью 
преобладают мотивы помощи, под

держки, уважения и любви к людям. 
Разновидность - а л ь т р у и з м -

готовность бескорыстно действо
вать на пользу другим, не считаясь 

со своими иьпересами 

Эгоистическая направленность 
У людей с такой направленно
стью преобладают интересы 

личной заинтересованности, себя
любия, предпочтения личных ин
тересов интересам других людей, 

общества 

Деловая направленность 
Побудительные мотивы связаны с процессами самой деятельности 

- Приведите примеры направленности личности. 
- Какая из них вам представляется самой оптимальной в выборе 

жизненного пути? Свой ответ аргументируйте. 

3. Жизненные цели 
- Вернемся к словам барда Юрия Визбора: «Дороги трудны, но 

трудно без дорог...» Как вы понимаете смысл данной фразы? 
Направленность личности формируют ее жизненные цели. 
Ученые различают: 
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- Почему человек может попасть в состояние фрустрации'? Про

комментируйте стихотворение, которое поможет ответить на 

этот вопрос. 

Размышления пилигрима (Дорога) 
Нам притча о дереве, д о м е и с ы н е 
Среди чепухи - словно в сене иголка. 
В бумаге, папирусе, камне и глине 
Она переходит от п р е д к о в к потомкам. 
Но чтобы все б ы л о с п о к о й н о и чисто 
Из д о м а не суйся, забудь о д о р о г а х -
Ты в новых краях не найдешь новых истин, 
Ну а г о р и з о н т о б о з р и м и с порога. 
Но если о д н а ж д ы уйдешь ты из дому, 
Н а п р а в и ш ь шаги свои в сторону света, 
А выбрать к а к у ю - подвластно л ю б о м у 
С о г л а с н о к о м п а с а значкам и приметам. 
Д о р о г а подхватит, помчит и завертит, 
И будет л е г к о , будет радость о т к р ы т и й . 
Но это вначале - хотите, поверьте, 
Не верите мне - так пойдите, с п р о с и т е ! 
П о х о д к у лихую заменит усталость, 
Об камень с п о т к н е ш ь с я с о в с е м не от лени. 
Д о р о г а не знает п р о боль и п р о ж а л о с т ь -
Не с м о ж е ш ь идти - поползешь на коленях! 
К о г д а ж н а к о н е ц подогнутся колени, 
И к стонам твоим все останутся глухи, 
И ты упадешь рядом с с о б с т в е н н о й тенью -
И дальше у ж е поползешь ты на б р ю х е ! 
Но если захочешь оставить д о р о г у , 
К р е к е д о б е р е ш ь с я запить боль и г о р е , 
Подхватит поток - п е р е к а т ы , п о р о г и , 
И вынесет в самое черное море. 
И будут носить тебя волны и ветер, 
И чайки чудные заплачут: «Ей-Богу! 
Чего не видал ты на белом на свете, 
Зачем ты из д о м а ступил на д о р о г у ? 
Сидел бы ты дома, не шастал по свету, 
Растил бы деревья, воспитывал сына. . . 
Зачем ты поверил в компас и приметы? 
Зачем ты ступил на д о р о г у - и сгинул?..» 
Не слушал совета, поверил в приметы? 
Ты просто не ту выбрал сторону света 

4. Социальные установки 

Понятия «цель» и «социальная установка» очень близки по 

смыслу, но все же не являются одним и тем же. Исследуем понятие 

«социальная установка». 

Социальная установка - предопределенная и обусловленная 

прошлым опытом психологическая готовность личности вести себя 

определенным образом в отношении объекта. 
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Ученые выделяют в структуре социальной установки три взаи

мосвязана ых компонента: 

• когнитивный (познавательный) - обнаруживается в виде мне

ний и утверждений относительно объекта; 

• эмоциональный (аффективный) - проявляется через отноше

ние к объекту, выраженное на языке чувств и переживаний; 

• поведенческий - готовность индивида к осуществлению кон

кретной деятельности (поведению) с объектом. 

- Каким же образом происходит формирование социальных 

установок человека? Может быть, человек уже при рождении 

генетически получает их от своих родителей? Выскажите свое 

мнение на этот счет 

Действительно, человек не рождается с готовыми социальными 

установками. Они развиваются по мере взросления и формируются 

на основе: 

• собственного опыта человека; 

• опыта, полученного от других людей. 

- Итак, человек сформировал определенные установки. Они 

остаются неизменными? Что с ними происходит в течение 

жизни? При ответе попробуйте опираться на жизненные при

меры. 

Основные свойства социальных установок -устойчивость и из

менчивость. Причем установки могут меняться как в хорошую, так 

и в плохую сторону. От чего это зависит? В чем вы видите функции 

установок? Для чего они необходимы человеку? 

(После обсуждения на доске записывается схема.) 

ФУНКЦИИ УСТАНОВОК 

Регуляция со
циального пове
дения человека 

Защитная - достигается за 
счет единообразия установок 

у ближайшего окружения 

Защита самооценки 
человека в группе 

- Что вы понимаете под стереотипными установками. Приве

дите примеры стереотипов. Как вы к ним относитесь? 

- Станислав Ежи Лец сказал: «Если не можешь изменить ситуа

цию - измени свое отношение к ней». Согласны ли вы с ним? 

Почему? 

I I I . Итог урока 

- Что такое «социальное поведение»? 

- Какие мотивы составляют направленность личности? 

- В чем состоит особенность жизненных целей человека? 
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- Какую роль в развитии личности играет социальная установка? 

- Прокомментируйте притчу. Какое отношение она имеет к на

шему уроку? 
Великий я п о н с к и й военачальник о д н а ж д ы решил атаковать врага, ко

т о р ы й п р е в о с х о д и л е г о д е с я т и к р а т н о . Он знал, что победит, но с о л д а т ы 
чувствовали н е у в е р е н н о с т ь . В д о р о г е он о с т а н о в и л с я у храма и с к а з а л : 
«Когда я выйду, б р о ш у монету. Выпадет орел - мы победим, выпадет реш
ка - проиграем». Военачальник вошел в храм и стал безмолвно молиться. 
Затем, выйдя из храма, б р о с и л монету. Выпал герб. Солдаты так неисто
во р и н у л и с ь в б о й , что л е г к о одолели врага. «Ничего не изменить, когда 
действует р у к а судьбы», - сказан ему адъютант после с р а ж е н и я . «Верно, 
не изменить», - подтвердил военачальник, показывая ему монету с гербами 
на обеих сторонах. 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 30, выполните задания. 

Уроки 79-81. Общение как обмен информацией 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «общение как 

обмен информацией», «коммуникация», «невербальное общение», 

«хронотоп»; охарактеризовать средства межличностной комму

никации, выявить трудности, возникающие в процессе коммуни

кации; описать вербальное и невербальное общение, выяснить 

особенности общения в современном обществе; развивать у уча

щихся умения осуществлять комплексный поиск, систематизацию 

социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, де

лать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 

задания, характеризовать с научных позиций основные социаль

ные объекты; раскрывать на примерах важнейшие теоретические 

положения и понятия социально-гуманитарных паук, участвовать 

в дискуссии, работать с документами; развивать чувство ответ

ственности; способствовать выработке гражданской гюзицииу-

чащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Потребность в новых впечатлениях является одной из важней

ших человеческих потребностей. Информационный голод, духовную 
жажду мы обычно утоляем с помощью других людей, с помощью 
процесса общения. Но всегда ли мы понимаем друг друга в ходе 
этого общения? «Счастье - это когца тебя понимают», - так написал 
в сочинении один из героев фильма «Доживем до понедельника». 
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Как быть понятыми друг другом? Что такое «общение»? Об этом 

мы поговорим сегодня на нашем уроке. 

Тема урока: «Общение как обмен информацией». Мы рассмот

рим следующие вопросы: 

1. Коммуникация, или общение. 

2. Средства общения. 

3. Невербальное общение. 

4. Особенности общения в современном мире. 

II. Новый материал 

- Сыграем в игру «Ассоциация». Итак, какие ассоциации воз

никают у вас при слове «общение»? 

(На доске выписываются опорные слова, которыми ученики 

будут пользоваться во время урока.) 

Общение - сложный и многоплановый процесс установления 

и развития контактов между людьми, порождаемый потребностью 

в совместной деятельности и включающий в себя обмен инфор

мацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие 

и понимание другого человека. 

Общение предполагает использование речевых (вербальных) 

и невербальных средств. 

1. Коммуникация, или общение 

Ученые употребляют два термина «общение» и «коммуника

ция». Нам предстоит выяснить сущность этих понятий и проана

лизировать их. 

Работая с п. 1 § 31 и с представленными схемами, сравните эти 

два понятия. 

Схема 1 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Схема 2 

- В чем вы увидели сходство и различия процессов общения 
и коммуникации? 

- Какие особенности процесса коммуникации можно выделить? 
(Особенности процесса коммуникации: взаимное информи

рование, которое предполагает активность с двух сторон; 

влияние друг на друга; наличие «общего языка»; наличие барь

еров в процессе коммуникации.) 

- Кто и что может стать другом и врагом коммуникации? 

- Познакомьтесь с отрывком из книги современного психолога 
Е.И. Рогова «Психология общения» и ответьте на следующие 
вопросы: 

- Какие виды барьеров в общении указаны в тексте? 

- Какие из них в большей мере связаны с передачей, а какие -
с приемом информации? 

- Какие из указанных барьеров вы считаете наиболее сущест
венными для непонимания при обмене информацией? 

- Сформулируйте самостоятельно правила общения, которые 
помогут преодолению коммуникативных барьеров. 

2. Средства общения 

- Передача любой информации возможна лишь посредством 
знаков, точнее, знаковых систем. Прочитайте п. 2 § 31. 

- Какая знаковая система используется при вербальном об
щении? 

- Дайте характеристику речи как универсального средства ком
муникации. 

- Опишите ее механизм. 
- Расшифруйте ее формулу, представленную в виде схемы. 
- Опишите модель речевого общения из пяти элементов. 
- При каких условиях речь приобретает свое значение? 

3. Невербальное общение 
- Разумеется, всем понятна роль и значение вербального или 

речевого общения. Мы знаем, что словом можно окрылить 
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человека, а можно, к сожалению, и убить. А невербальное, 

т. е. неречевое общение? Какую роль оно играет в процессе 

коммуникации? Что оно собой представляет? 

Ученые утверждают, что оно может способствовать усилению 

или ослаблению вербального общения. Наша задача доказать это. 

Итак, невербальное общение, включает в себя: 

• жесты; 

• мимику; 

• пантомимику. 

Разделившись на группы, исследуйте виды невербального об

щения, использовав дополнительный материал: 

Группа 1 - исследование жестов. 

Группа 2 - исследование пантомимики (позы). 

Группа 3 - исследование мимики. 

Группа 4 - исследование экстралингвистической системы. 

Материал для группы 1 

Жесты 

О б ы ч н о в р а з г о в о р е мы очень часто с о п р о в о ж д а е м слова действиями, 
в к о т о р ы х г л а в н у ю роль и г р а ю т р у к и . О с о б е н н о б о г а т о й ж е с т и к у л я ц и е й 
отличаются итальянцы и ф р а н ц у з ы . Ж е с т ы несут о п р е д е л е н н у ю и н ф о р 
мацию. 

Ю г о с л а в с к и й ученый Р. Волос посвятил много времени и з у ч е н и ю рус
с к о й культуры. На о с н о в е изучения о к о л о сотни р у с с к и х ж е с т о в он пред
л о ж и л т а к у ю их к л а с с и ф и к а ц и ю . К первой г р у п п е он отнес так называемые 
«я-жесты», в ы р а ж а ю щ и е з а б ы в ч и в о с т ь - л е г к и й удар пальцем п о л б у ; недо
умение - п о ж и м а н и е плечами; удовольствие - о б л и з ы в а н и е губ. 

Ко второй г р у п п е о т н е с е н ы «жесты-усилители» - к л а с с и ч е с к о е поти-
рание щ е п о т ь ю , пальцами, к о г д а нет или не хватает денег, п о ч е с ы в а н и е 
затылка или за ухом 

О с о б у ю группу составили «количественные жесты», к о т о р ы е у нас час
тично усваиваются, к о г д а дети и г р а ю т в «каравай» - «вот такой ширины». 

И н т е р е с н ы «он-жесты», к о т о р ы е в ы р а ж а ю т о т н о ш е н и е к д р у г о м у че
л о в е к у . Н а п р и м е р , х а р а к т е р н о е в р а щ е н и е л а д о н ь ю или пальцем возле 
лба означает, что умственные с п о с о б н о с т и кого-то оцениваются не очень 
в ы с о к о . 

В о с о б ы е г р у п п ы выделены «жесты защиты», «жесты эпитеты», «жесты -
выключатели словесной речи» (например, п р и г л а ш а ю щ е е д в и ж е н и е р у к и , 
з а г о в о р щ и ч е с к о е или кокетливое подмигивание и т. д.) 

И н о г д а ж е с т ы не помогают, а п р о с т о мешают человеку в речи. Давайте 
вспомним стихотворение А. Барто «Сильное кино»: 

И вот она начала свой р а с с к а з : 
Они ползут, 
А он им - раз! 
Она ползла, 
А он как даст ему со зла! 
Она им раз! 
Они ей раз! 
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Но тут как раз ее он спас, 
Он был с ней заодно. 
Ух, сильное к и н о ! 

Нетрудно догадаться, что ж е с т ы здесь вряд ли помогут лучше передать 
с о д е р ж а н и е фильма. В этом случае уместна пословица: «Языком с к а ж е ш ь , 
так и пальцем не растычешь». 

Жесты походки 
В о б щ е м , м о ж н о утверждать, что л ю д и , к о т о р ы е ходят б ы с т р о , разма

хивая руками, имеют я с н у ю цель и готовы немедленно ее ре&пизовать, а те, 
кто о б ы ч н о д е р ж а т р у к и в карманах д а ж е в теплую погоду, с к о р е е всего, 
к р и т и ч н ы и с к р ы т н ы . Они выполняют роль «сторонников дьявола», так им 
очень нравится подавлять д р у г и х л ю д е й . Те, кто находится в угнетенном 
состоянии, т о ж е часто ходят, д е р ж а р у к и в карманах, волоча ноги и р е д к о 
глядя вверх или в том направлении, куда они идут. Н е р е д к о м о ж н о увидеть 
человека в таком состоянии, идущего вдоль б о р д ю р а и как бы рассматри
в а ю щ е г о , что на нем лежит. 

Человек, шагающий, д е р ж а руки на бедрах, похож с к о р е е на спринтера, 
чем на б е г у н а на дальние дистанции. 

Он хочет д о с т и ч ь с в о и х целей к р а т ч а й ш и м путем и за н а и м е н ь ш е е 
время. Его в н е з а п н ы е в с п ы ш к и э н е р г и и сменяются п е р и о д а м и летаргии, 
к о г д а он планирует с л е д у ю щ и й р е ш а ю щ и й ход. Т и п и ч н ы й о б р а з е ц - Уин-
стон Черчилль. 

Материал для группы 2 

Позы 
С в о и чувства мы м о ж е м в ы р а з и т ь и т е л о д в и ж е н и я м и . Н а п р и м е р , че

л о в е к п р о я в л я е т п о о т н о ш е н и ю к д р у г о м у б о л ь ш у ю о т к р ы т о с т ь , е с л и 
с т о и т к нему л и ц о м , а не б о к о м . Н е п р и я з н ь у с и д я щ е г о ч е л о в е к а п р о 
является в н а п р я ж е н и и тела, и н а о б о р о т , р а с с л а б л е н и е тела и н а к л о н 
в п е р е д в ы р а ж а ю т с и м п а т и ю . П о з а « р у к и на поя-с» - о д и н из н а и б о л е е 
х а р а к т е р н ы х ж е с т о в , и с п о л ь з у е м ы х ч е л о в е к о м для п е р е д а ч и а г р е с с и в 
н о г о о т н о ш е н и я . 
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Позы «защиты». Посадка на стул «верхом», кулаки сжаты 

Материал для группы 3 
Мимика (выразительные д в и ж е н и я м ы ш ц лица) позволяет нам выра

ж а т ь самые р а з н ы е чувства и настроения. О н а помогает человеку излагать 
свои мысли полнее, точнее, понятнее для слушателя, передавать настрое
ние, отношение к тому, о чем он говорит. 

Начиная р а з г о в о р о м и м и к е , имеет с м ы с л в с п о м н и т ь в ы с к а з ы в а н и е 
Чарльза Д а р в и н а о том, что к а ж д ы й индивидуум с о к р а щ а е т преимущест
венно только о п р е д е л е н н ы е м у с к у л ы лица, следуя своим личным с к л о н н о 
стям. Эти мускулы могут быть сильнее развиты, и поэтому линии и м о р щ и н ы 
лица, о б р а з у е м ы е их о б ы ч н ы м с о к р а щ е н и е м , могут сделаться более глу
б о к и м и и видимыми. Связь между невербальными сигналами, идущими от 
лица человека, и особенностями его поведения отчетливо п р о с л е ж и в а е т с я 
как в литературных произведениях, так и в портретных изображениях. 

Б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о ф а к т о в о н е в е р б а л ь н о й и н ф о р м а ц и и , переда
ваемой нашим лицом, н а к о п л е н о н а у к о й ф и з и о г н о м и к о й (от греч. physis -
п р и р о д а , gnomon - знающий) - учением о связи м е ж д у внешним о б л и к о м 
человека и о с о б е н н о с т я м и его поведения. 

Посмотрите, как сидят ваши одноклассники. Если ученица предпочитает 
сидеть на краешке стула, с ж а в колени, то она очень активна, жизнерадостна, 
непоседлива; хватается за все, не доводя начатое до конца. 

П о л о ж е н и е к р е с т - н а к р е с т в о б л а с т и к о л е н , н о г и , в ы д в и н у т ы е впе
р е д , р у к и , л е ж а щ и е н а коленях, х а р а к т е р и з у ю т тип э г о и с т и ч н ы х , с а м о 
д о в о л ь н ы х , с а м о в л ю б л е н н ы х д е в у ш е к , к о т о р ы е с т а р а ю т с я п р и в л е ч ь 
к с е б е в н и м а н и е и с т р е м я т с я п о к а з а т ь с е б я у м н е е во всех в о п р о с а х . 
Т а к и е н а т у р ы отличаются ч р е з м е р н ы м л ю б о п ы т с т в о м . Вытянутые в п е р е д 
н о г и , о д н а чуть в п е р е д и д р у г о й , «говорят» о н е у с т о й ч и в о м , н е у ж и в ч и в о м 
х а р а к т е р е . 

А м е р и к а н с к и й психолог С. Декель установил зависимость между позой, 
в к о т о р о й спит человек, и его характером. Тех, кто спит «калачиком», он на
звал «бутонами», т. е. пюцьт*. к о т о р ы е не желают расставаться с детством. 
Это чувствительные, импульсивные натуры. Те. кто спит на животе, подтянув 
одну ногу, о б ы ч н о у в е р е н ы в себе, пунктуальны, последовательны. Те, кто 
спит на спине, з а л о ж и в р у к и за голову, общительны, с е р д е ч н ы и д о б р ы . 
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Рассматривая нашего п а р т н е р а по о б щ е н и ю сверху вниз, мы м о ж е м 
получить и н ф о р м а ц и ю о нем у ж е по тому, как лежат его в о л о с ы , н а с к о л ь к о 
модная у него п р и ч е с к а . Структура волос т а к ж е несет и н ф о р м а ц и ю . А р и 
стотель считал, что если у человека в о л о с ы тонкие, как шерсть у к о з , о в е ц 
или зайцев, то он о б ы ч н о из р о б к о г о десятка, в о л о с ы ж е с т к и е как у львов 
или кабанов чаще встречаются у х р а б р ы х л ю д е й . Очень к о р о т к а я с т р и ж к а 
выдает с п о р т с м е н а или человека излишне занятого, чтобы еще заниматься 
своими волосами. Поэтические, х у д о ж е с т в е н н ы е натуры тяготеют к длин
ным волосам или в ы ч у р н ы м расцветкам. 

Скользя взглядом по лицу, мы замечаем, что в о л о с ы о б ы ч н о с п а д а ю т 
на лоб. По величине лба в н а р о д е н е р е д к о о ц е н и в а ю т умственные с п о с о б 
ности человека. Об умном говорят: «Семи пядей во лбу», тогда как глупого 
н е р е д к о зовут у з к о л о б ы м . Б о л ь ш о е количество м о р щ и н свидетельствует 
о том, что человеку п р и ш л о с ь немало п е р е ж и т ь или что он занимается ум
ственной работой. 

П с и х о л о г Г.И. М а р т ы н о в запатентовал систему о ц е н к и х а р а к т е р а по 
линиям с к л а д о к лба. Вы л е г к о о б н а р у ж и т е их, если нахмурите лоб. Напри
мер, если д в е г л у б о к и е с к л а д к и р а с с е к а ю т лоб, то это свидетельствует 
о сильном темпераменте. Обычно это л ю д и последовательные, устойчивые, 
с п о с о б н ы е улавливать идеи и доводить их до конца. 

У человека э м о ц и о н а л ь н о г о с к л а д к и г л у б о к и и я р к о в ы р а ж е н ы У ин
теллектуала те же по ф о р м е с к л а д к и очень т о н к и и р а з г л а ж е н ы . От т о г о , 
как располагаются морщинь! (сосредоточены в центре или рассредоточены 
по всему лбу), зависит, каким с п о с о б о м восприятия и мышления обладает 
человек - и н ф о р м а т и в н ы м или методичным. 

Сморщивание лба в сочетании с нахмуриванием или подниманием бро
вей позволяет выразить всю гамму эмоций и чувств - от приятного удавления 
до разочарования. Н и ж е лба располагаются б р о в и и глаза. Мы поднимаем 
б р о в и п р и у д и в л е н и и и с в о д и м их вместе, к о г д а с е р д и м с я . Н е м ц ы часто 
поднимают б р о в и в знак восхищения чьей-то идеей. То же самое в Британии 
будет р а с ц е н е н о как в ы р а ж е н и е скептицизма. 

Глаза - к л ю ч е в о й элемент н е в е р б а л ь н о й к о м м у н и к а ц и и . В о с т о ч н а я 
п о с л о в и ц а гласит: «Ничего не бывает без начала, и все начинается с д о р о 
ги». О б щ е н и е м е ж д у л ю д ь м и начинается с о б щ е н и я их глаз. Взгляд - это 
п е р в ы й шаг на пути к с о б е с е д н и к у . Еще д р е в н и е г о в о р и л и : «Глаза - это 
з е р к а л о души». На п р о т я ж е н и и многих веков человечество задумывалось 
над з н а ч е н и е м взгляда и е г о влиянием на п о в е д е н и е ч е л о в е к а . Взгляды 
могут быть очень к р а с н о р е ч и в ы м и и в ы р а ж а т ь самые различные чувства 
и состояния. Н а п р и м е р , взгляд м о ж е т быть с у р о в ы й , н е ж н ы й , к о к е т л и в ы й , 
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л у к а в ы й , молящий, задумчивый, п р о с я щ и й , у к о р и з н е н н ы й , в о п р о ш а ю щ и й , 
в о с х и щ е н н ы й , п р о щ а л ь н ы й , мимолетный. 

В книге «Гроссмейстер общения» С. Д е р я б о и В. Ясина д а ю т п о д р о б н о е 
о п и с а н и е значений в ы р а ж е н и я глаз: 

1. С л и ш к о м ш и р о к о о т к р ы т ы е глаза, «вытаращенные»: 
• бессознательное стремление получить максимум и н ф о р м а ц и и , что

б ы не ускользнули д а ж е мелочи: У Батистова чуть дыхание не захва
тило; он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глаза
ми-и слушал, слушал, как отроду не слушал никого... (И. Тургенев. 
«Рудин»), 

• п р и н е о ж и д а н н о с т и , у д и в л е н н о м в о с х и щ е н и и , н а п р и м е р , у д е т е й 
при виде н о в о г о д н е й елки; при в о з н и к ш е й вдруг наивной радости, 
н а п р и м е р , р е ш а ю щ и й гол в н а п р я ж е н н о м матче; 

• при испуге, у ж а с е - падение гимнаста в ц и р к е : Степан Трофимович 
таращил глаза и трепетал. ( Ф . Д о с т о е в с к и й . «Бесы»); 

• о г р о м н о е л ю б о п ы т с т в о («пожирать глазами»); 
• полная б е с п о м о щ н о с т ь , н е с п о с о б н о с т ь понять; 
• п р и ш е д ш е е вдруг понимание («Вот где с о б а к а зарыта!»). 
Но п р и этом нельзя забывать о том, что н е к о т о р ы е л ю д и могут созна

тельно использовать у к а з а н н ы е з а к о н о м е р н о с т и . Так, о п ы т н ы е мошенни
ки сознательно «работают» с невинно о т к р ы т ы м и , и з л у ч а ю щ и м и доверие 
глазами! 

2. П р и щ у р е н н ы й в з г л я д - п р и с т а л ь н о е внимание, наблюдение, сильная 
готовность осуществить какое-то действие. 

• К о г д а он направлен вбок - коварство, хитрость. 
• П р и наклоне г о л о в ы в с т о р о н у с у ж е н н ы й взгляд - п р и п о м и н а н и е . 
3. З а к р ы т ы е глаза: 
• с о с р е д о т о ч е н н о с т ь на самом себе; 
• тщательное о б д у м ы в а н и е ; 
• н а с л а ж д е н и е ; 
• кратковременное п р и к р ы в а н и е глаз может означать неосознаваемое 

в ы р а ж е н и е согласия, понимания. 
4. П р и щ у р и в а н и е т о л ь к о о д н о г о глаза, п о д м и г и в а н и е («С т о б о й все 

ясно!», «Я тебя в и ж у насквозь»): 
• сигнал тайного согласия с кем-то д р у г и м ; 
• к о к е т с т в о (при этом - склоненная набок голова и соответствующая 

у л ы б к а ) . Глазами Марья Ивановна кокетничала, бойко и гордо их 
прищуривала. (И. Бунин. «На даче»). 

5. Резкое усиленное и н е р а в н о м е р н о е моргание («хлопать глазами») -
п р и д у х о в н ы х препятствиях, негативных н е о ж и д а н н о с т я х , затруднениях, 
н е р в о з н о с т и . Игнатий заморгал, развел руками... - Да что же это за дока
зательство! (И. Бунин. «На даче»). 

6. С у ж е н и е или р а с ш и р е н и е з р а ч к а может свидетельствовать об уси
лении или ослаблении интереса. П р и в о з б у ж д е н и и , страхе з р а ч о к увели
чивается, п р и расслаблении - уменьшается. Н а п р и м е р , в экспериментах, 
к о г д а м у ж ч и н а м предъявляли ф о т о г р а ф и и к р а с и в ы х ж е н щ и н , и х з р а ч к и 
увеличивались вдвое. Да, - говорил Чичиков лениво. Глазки стали у него 
необыкновенно маленькие. (Н Гоголь. «Мертвые души»). 

7. Прямой взгляд с лицом, п о л н о с т ь ю о б р а щ е н н ы м к партнеру, - при
знание с о б е с е д н и к а , интерес к нему. 

8. Взгляд направлен в б е с к о н е ч н о с т ь , «сквозь» глаза партнера - в ы з ы 
вающее незамечание собеседника, подчеркнутое неуважение. Такой взгляд 
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наиболее сильно выводит д р у г и х из равновесия, может вызвать ответную 
а г р е с с и в н у ю р е а к ц и ю . Вазир-Мухтар смотрен спокойно, с неопределенною 
сосредоточенностью, как бы мимо гпаз евнуха или сквозь него. (Ю. Тынянов. 
«Смерть Вазир-Мухтара»). 

9. Взгляд и с к о с а через плечо - п р е н е б р е ж е н и е , п р е з р е н и е или осто
р о ж н о с т ь , наблюдение. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он 
ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. 
(Н. Гоголь. «Мертвые души»). 

Но взгляд с б о к у может быть т а к ж е следствием нарушения слуха, п р и 
к о т о р о м ухо стараются д е р ж а т ь б л и ж е к говорящему. 

10. П у с т о й в з г л я д («Я с м о т р ю на вас, но не с л у ш а ю » ) , о т с у т с т в и е 
какого-либо д в и ж е н и я глаз в о о б щ е - человек спит с о т к р ы т ы м и глазами, 
крайняя степень с к у к и , полное безразличие. 

1 1 . Взгляд снизу при с к л о н е н н о й голове: 
• при малой н а п р я ж е н н о с т и , согнутой с п и н е - подчиненность, услуж

ливость; 
• п р и н а п р я ж е н и и и легких вертикальных складках на лбу - расчетли

вая о с т о р о ж н о с т ь , сознательно принятая поза, в о з м о ж н а в р а ж д е б 
ность. Она (Софья Александровна) наклонила седую голову, испод
лобья посмотрела на брата, вытянула палец. - И когда придет твой 
час, Марк, тогда ты вспомнишь Сашу, подумаешь, но будет поздно. 
(А. Рыбаков. «Дети Арбата»). 

Рот, нос, голова 
П о т р а г и в а н и е или п о т и р а н и е носа, о б ы ч н о указательным пальцем, -

з н а к с о м н е н и я . П о щ и п ы в а н и е п е р е н о с и ц ы , с о ч е т а ю щ е е с я с з а к р ы т ы м и 
глазами, г о в о р и т о г л у б о к о й с о с р е д о т о ч е н н о с т и и н а п р я ж е н н ы х р а з м ы ш 
лениях. 

Степень с ж и м а н и я губ г о в о р и т о т в е р д о с т и или слабости х а р а к т е р а . 
Плотно с о м к н у т ы е г у б ы в ы д а ю т внутреннее н а п р я ж е н и е , р а с с л а б л е н н ы е -
мягкость, открытость. 

Прямая голова - это п о л о ж е н и е х а р а к т е р н о для человека, нейтрально 
относящегося к тому, что он слышит. Голова о б ы ч н о н е п о д в и ж н а , но время 
от времени делает маленькие к и в о ч к и 

Голова н а к л о н е н а в с т о р о н у - в ы р а ж е н и е интереса. 

Материал для группы 4 

Экстралингвист ика 
Не менее в а ж н о е значение для п р о ц е с с а к о м м у н и к а ц и и имеет акусти

ческая система, к к о т о р о й относят качество голоса (тембр, высоту, тональ
ность, громкость), интонации, темп речи, ф р а з о в ы е и л о г и ч е с к и е ударения, 
предпочитаемые с о б е с е д н и к а м и . 

Темп речи может быть очень медленный, н е м н о г о замедленный, быст
р ы й , очень б ы с т р ы й . От темпа речи может зависеть то, как тебя будут слу
шать о к р у ж а ю щ и е . «Пустое слово сыплется, как горох из решета, - насыщен
ное слово поворачивается медленно, точно шар, наполненный ртутью», - так 
г о в о р и л о темпе речи известный р е ж и с с е р К.С. Станиславский. 

Норман Миллер и его коллеги из университета С е в е р н о й К а л и ф о р н и и 
о б н а р у ж и л и , что о щ у щ е н и е правдивости возрастает, к о г д а человек гово
рит б ы с т р о . Жители Л о с - А н д ж е л е с а и его о к р е с т н о с т е й , слушавшие запи
си речей на т а к у ю , н а п р и м е р , тему, как «Опасность употребления кофе», 
оценивали тех, кто г о в о р и л б ы с т р о (около 190 слов в минуту), как более 
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объективных, интеллигентных и э р у д и р о в а н н ы х , чем те, кто г о в о р и л мед
ленно (около 110 слов в минуту). Они т а к ж е сочли б ы с т р о п р о и з н е с е н н ы е 
с о о б щ е н и я более убедительными. 

О к а з а л о с ь , что з н а ч и м ы м ф а к т о р о м является именно темп речи. Ко
гда рекламу у с к о р я л и на 2 5 % , слушатели понимали ее п о - п р е ж н е м у хоро
шо и оценивали г о в о р я щ е г о как более о с в е д о м л е н н о г о , интеллигентного 
и и с к р е н н е г о , а с а м о с о о б щ е н и е с о ч л и б о л е е и н т е р е с н ы м . Ф а к т и ч е с к и 
нормальная с к о р о с т ь речи в 140 или 150 слов в минуту может быть почти 
удвоена, п р е ж д е чем начнет снижаться ее понимание слушателями. Д ж о н 
Ф . К е н н е д и , известный к а к исключительно э ф ф е к т и в н ы й о р а т о р , иногда 
ускорялся до 300 слов в минуту. Для американцев быстрая речь не оставляет 
слушателю времени сделать благоприятные в ы в о д ы , о н а т а к ж е отсекает 
л ю б ы е нежелательные мысли. 

Н е к о т о р ы е л ю д и говорят очень медленно, их приходится как бы «тянуть 
за язык», а д р у г и е как бы «строчат из пулемета», о них говорят: «За твоим 
я з ы к о м не п о с п е е ш ь б о с и к о м » . В а ж н о уметь г о в о р и т ь не очень б ы с т р о , 
но и не очень медленно, чтобы всем б ы л о понятно. О д н а к о в н е к о т о р ы х 
случаях лучше г о в о р и т ь медленно (если н у ж н о что-то разъяснить или если 
беседуешь с человеком, к о т о р ы й не очень х о р о ш о знает твой язык и т. п.) 
или б ы с т р о (если ты или твой с о б е с е д н и к торопится). 

Тон речи - это о к р а с к а голоса, с к о т о р о й произносится в ы с к а з ы в а н и е 
и которая помогает человеку лучше передать свои мысли и чувства. Тон мо
ж е т д а ж е изменить с о д е р ж а н и е речи, придать ему п р о т и в о п о л о ж н ы й смысл. 
Попробуйте, например, произнести слова «да» и «нет» разным тоном (весело, 
грустно, удивленно, возмущенно, зло) и вы сами почувствуете разницу. 

Не меньшее значение имеют и р а з н о о б р а з н ы е вкрапливания в речь -
паузы, покашливания, смех, плач и т. д. Голоса различаются по с п о с о б н о с т и 
оказывать влияние на других. Поэтому различают голоса невзрачные, обыч
ные, не п р и в л е к а ю щ и е нашего внимания. Есть голоса, сразу п р и в л е к а ю щ и е 
нас, мы затихаем, прислушиваемся к ним, надолго з а п о м и н а е м . 

Голос т а к ж е является выразителем наших чувств. По г р о м к о с т и речь 
сильно изменяется: от очень тихой, тихой, тише, чем о б ы ч н о , до г р о м к о й , 
очень г р о м к о й , к р и к а . К о г д а человек г о в о р и т очень г р о м к о или очень тихо, 
слушать неприятно - плохо с л ы ш н о и т р у д н о понять. О д н а к о б ы в а ю т си
т у а ц и и , к о г д а н у ж н о г о в о р и т ь о ч е н ь тихо (если в д о м е кто-то работает, 
болеет или отдыхает; в у ч р е ж д е н и я х культуры: в музее, на концерте, в те
атре; в беседе о своих личных делах и т. п.) или очень г р о м к о (если н у ж н а 
помощь, кто-то заблудился, выступает перед б о л ь ш о й аудиторией и т. п.). 
В о б ы ч н о й о б с т а н о в к е н у ж н о говорить с нормальной г р о м к о с т ь ю , чтобы 
вас все х о р о ш о слышали. Так, с п о к о й н ы й и с о л и д н ы й голос снимает на
п р я ж е н и е и п р о б у ж д а е т интерес, а «взвинченная», быстрая и г р о м к а я речь 
может восприниматься как п р и з н а к резкости и а г р е с с и в н о с т и . 

Д о л ж н о е внимание следует уделить и таким коммуникативным навыкам, 
как н е р е ф л е к с и в н о е и р е ф л е к с и в н о е слушание. Нерефлексивное слуша
ние, или внимательное молчание, применяется в ситуации, когда цель обще
ния со с т о р о н ы г о в о р я щ е г о - «излияние души», эмоциональная разрядка. 

Рефлексивное слушание используется в ситуациях, к о г д а г о в о р я щ и й 
нуждается не столько в э м о ц и о н а л ь н о й п о д д е р ж к е , с к о л ь к о в п о м о щ и при 
решении определенных проблем. В д а н н о м случае обратная связь дается 
с л у ш а ю щ и м в р е ч е в о й ф о р м е через с л е д у ю щ и е п р и е м ы : з а д а в а н и е во
п р о с о в по теме разговора, п е р е ф р а з и р о в а н и е слов с о б е с е д н и к а , позволя
ю щ е е изложить ту же мысль д р у г и м и словами, и з л о ж е н и е п р о м е ж у т о ч н ы х 
в ы в о д о в . 
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К а ж д ы й человек обладает индивидуальным запахом. Н е д а р о м соба
ка у в е р е н н о идет по следу п р е с т у п н и к а , не путая этот след со м н о ж е с т 
вом других. Отстирать белье, чтобы о н о п о л н о с т ь ю утратило дух хозяина, 
п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о . З д е с ь мы имеем дело с ольфакторной системой 
запахов. 

Запахи всегда использовали в различных с ф е р а х ж и з н и - сначала под
сознательно, потом - осознавая их власть. Еще в д р е в н о с т и из п о к о л е н и я 
в п о к о л е н и е передавались семейные реликвии, хранящие запах п р е д к о в . 
Матери и д е в у ш к и подкладывали уходящим воевать в а р е ж к и или свитера. 
Считалось, что запах р о д н о г о д о м а или б л и з к о г о человека имел с в о й с т в о 
оберегать м у ж ч и н , помогал им выстоять в т р у д н у ю минуту В а ф р и к а н с к и х 
племенах до сих п о р от матери к д о ч е р и п е р е д а ю т с я с е к р е т ы ароматов, 
с п о м о щ ь ю к о т о р ы х ж е н щ и н а , насильно выданная за н е л ю б и м о г о , застав
ляла его отказаться от себя. Имеются т а к ж е ароматы, наоборот, привора
ж и в а ю щ и е л ю б и м о г о . Традиция отдушивать постельное белье л а в а н д о й 
существует издавна. П р о с т ы н и и пододеяльники становятся от нее души
стее. Но, как выяснилось недавно, дело не только в этом. По з а к л ю ч е н и ю 
а м е р и к а н с к и х ароматотерапевтов, лаванда с п о с о б н а снимать чувства по
дозрительности и т р е в о г и . 

К а ж д а я и з г р у п п х а р а к т е р и з у е т и а н а л и з и р у е т в и д ы и с п о с о б ы 

н е в е р б а л ь н о г о о б щ е н и я , п о д ч е р к и в а я и х с и л ь н ы е и с л а б ы е с т о р о 

н ы . П р и н е о б х о д и м о с т и м о ж н о « п р о и г р а т ь » ж е с т ы , п о з ы и п р о ч и е 

а т р и б у т ы н е в е р б а л ь н о г о о б щ е н и я . 

4. Особенности общения в современном мире 
- И з у ч и т е п о с л е д н и й п у н к т §31 , д о п о л н и т е л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю 

и п р о в е д и т е м и н и - д е б а т ы н а т е м у : « С о в р е м е н н ы е с р е д с т в а 

о б щ е н и я : " з а " и " п р о т и в " » . 

Дополнительный материал для организации дискуссии 

Влияние сотовой связи ни детей и подростков 
Великобритания первая начала рассматривать в о п р о с о влиянии мо

бильных т е л е ф о н о в на з д о р о в ь е детей. 11 мая 2000 г. был о п у б л и к о в а н 
отчет г р у п п ы ведущих британских ученых по изучению воздействия мобиль
ных телефонов на з д о р о в ь е детей. В отчете говорится, что детям не следует 
пользоваться мобильными телефонами вследствие большей в о с п р и и м ч и 
вости д е т с к о г о о р г а н и з м а к д е й с т в и ю электромагнитных излучений. 

О большей подверженности влиянию излучения молодых людей говорит 
и исследование, п р о в е д е н н о е с р е д и 11 тыс. пользователей сотовой связи 
по заказу Norwegian Radiation Protection Board, Национальным институтом 
«Рабочей жизни» (Швеция), а т а к ж е SINTEF Unimed (Норвегия). Исследова
ние показало, что д а ж е л ю д и , к о т о р ы е использовали т е л е ф о н менее 2 мин 
в день, ж а л о в а л и с ь на д и с к о м ф о р т . У тех, кто пользуется т е л е ф о н о м о к о л о 
30 мин е ж е д н е в н о , повышается вероятность потери памяти почти в 2 раза 
по с р а в н е н и ю с теми, кто о г р а н и ч и в а е т с я 2 мин в день. П о л о в и н а о п р о 
шенных абонентов с о о б щ и л и , что при использовании сотовых т е л е ф о н о в 
и с п ы т ы в а ю т неприятный р а з о г р е в в области г о л о в ы . 

Интересная и н ф о р м а ц и я о заболеваниях, связанных с использованием 
телефонов, была о п у б л и к о в а н а на сайте Medscape, где п р и в о д и л и с ь дан
ные исследования шведскими учеными 233 пациентов. Ученые рассмотрели 
распределение вероятности появления опухоли именно в тех областях, кото-
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р ы е о б ы ч н о наиболее п о д в е р ж е н ы влиянию э л е к т р о м а г н и т н о г о излучения 
от р а д и о т е л е ф о н а . К а к показал с т а т и с т и ч е с к и й анализ, эта в е р о я т н о с т ь 
б ы л а заметно выше, чем в д р у г и х областях, о д н а к о о д и н л и ш ь этот ф а к т 
н е м о ж е т с л у ж и т ь о с н о в а н и е м для в ы н е с е н и я к а к о г о - л и б о з а к л ю ч е н и я . 
12 из 13 б о л ь н ы х со з л о к а ч е с т в е н н о й или д о б р о к а ч е с т в е н н о й о п у х о л ь ю 
м о з г а п о л ь з о в а л и с ь с т а р ы м и а н а л о г о в ы м и т е л е ф о н а м и с п о в ы ш е н н ы м 
излучением. Разумеется, т а к о й ф а к т свидетельствует о в о з м о ж н о с т и су
ществования о п а с н о с т и , н о статистической в ы б о р к и явно недостаточно, 
чтобы дело приняло более с е р ь е з н ы й оборот. 

И снова отличились б р и т а н с к и е исследователи, д о к а з а в ш и е вредность 
м и н и а т ю р н ы х н а у ш н и к о в (hand's free) для сотовых т е л е ф о н о в . М н о г и е ис
пользуют такие н а у ш н и к и , предполагая, что с н и ж а ю т вредное воздействие 
антенны с о т о в о г о телефона, но все получается как раз наоборот. Как по
казали и с с л е д о в а н и я б р и т а н с к о й а с с о ц и а ц и и потребителей, эти у с т р о й 
ства д е й с т в у ю т как с в о е о б р а з н ы е антенны, и у р о в е н ь э л е к т р о м а г н и т н о г о 
излучения, п о с т у п а ю щ е г о в мозг абонента, в три раза превышает уровень 
исходящего от т р у б к и . Хотя до сих п о р точно не установлена взаимосвязь 
облучения и заболеваемости абонентов, ассоциация советует потребителям 
ограничивать использование п о д о б н ы х устройств. 

И напоследок наиболее л ю б о п ы т н о е исследование. Ученые Бристоль
с к о г о у н и в е р с и т е т а и Б р и с т о л ь с к о г о к о р о л е в с к о г о г о с п и т а л я п р о в е л и 
и с п ы т а н и я п о д р у к о в о д с т в о м д о к т о р а Алана П р и с а , в к о т о р ы х п р и н я л и 
участие д о б р о в о л ь ц ы с целью определить к р а т к о в р е м е н н ы е э ф ф е к т ы от 
излучения п р и работе м о б и л ь н ы х т е л е ф о н о в . У ч а с т н и к а м э к с п е р и м е н т а 
предлагалось выполнить о п р е д е л е н н ы й набор заданий на сообразитель
ность, п р е б ы в а я в р а з н ы х условиях: п о д в о з д е й с т в и е м м и к р о в о л н о в о г о 
излучения от ц и ф р о в ы х т е л е ф о н н ы х аппаратов, аналоговых т е л е ф о н н ы х 
аппаратов и без к а к о г о бы то ни б ы л о воздействия. Н и к а к и х значительных 
изменений в к р а т к о в р е м е н н о й памяти или неустойчивости внимания после 
30-минутного воздействия излучения отмечено не было. 

М е ж д у тем и с с л е д о в а н и я п о з в о л и л и установить, что время р е а к ц и и 
мозга п р и визуальных тестах с о к р а щ а ю т с я , для э т о г о 36 испытуемых б ы л и 
п о д в е р ж е н ы и з л у ч е н и ю , х а р а к т е р н о м у для р а б о т а ю щ и х м о б и л ь н ы х те
л е ф о н о в . Этот э ф ф е к т , п о - в и д и м о м у , связан с у в е л и ч е н и е м к р о в о т о к а 
в м о з г е под в о з д е й с т в и е м излучений. Увеличение к р о в о т о к а , по м н е н и ю 
ученых, м о ж е т быть в ы з в а н о незначительным н а г р е в а н и е м . Рост темпе
р а т у р ы м о ж н о о б ъ я с н и т ь двумя п р и ч и н а м и : л и б о с а м о п о с е б е м и к р о в о л 
н о в о е и з л у ч е н и е в ы з ы в а е т н а г р е в а н и е , л и б о это с л е д с т в и е в ы р а б о т к и 
в к р о в и о п р е д е л е н н ы х веществ, к о т о р а я п р о и с х о д и т в том случае, к о г д а 
с р а б а т ы в а е т з а щ и т н ы й м е х а н и з м о р г а н и з м а в ответ на у г р о з у б о л е з н и 
или т р а в м ы . 

Ты и компьютер 
Существуют четыре о с н о в н ы х вредных ф а к т о р а : 
• н а г р у з к а на з р е н и е ; 
• стесненная поза; 
• н а г р у з к а ' н а психику; 
• излучение. 

III. Итог урока 

Домашнее задание 
Выучите § 31, выполните задания. 
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Уроки 82-84. Общение как взаимодействие 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «общение как меж
личностное взаимодействие», «кооперация», «конкуренция», «конку
ренция», «интеракция», «доминантный собеседник», «недоминантный 
собеседник», «экстраверт», «интроверт»; ознакомить с особенностями 
общения как межличностного взаимодействия; описать и проанали
зировать типы взаимодействия, выявить особенности общения в юно
шеском возрасте; развивать у учащихся умения осуществлять комп
лексный поиск, систематизацию социальной информации по теме, 
сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать позна
вательные и проблемные задания; развивать чувство ответственности; 
способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-исследование. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Антуан де Сент Экзюпери говорил, что на земле существует са

мая большая роскошь - роскошь общения с людьми. И если глубоко 
задуматься над этими словами, то они окажутся справедливыми. Дос
таточно вспомнить о печальной судьбе Робинзона Крузо, который, 
оказавшись на острове в полном одиночестве, сумел выжить и обеспе
чить себе сносное существование, но ему очень не хватало духовного 
общения. Может быть, поэтому Дефо «подарил» ему Пятницу? 

- Как же общается человек с себе подобными? 
Тема урока: «Общение как взаимодействие». Мы рассмотрим 

следующие вопросы: 

1. Две стороны взаимодействия. 
2. Стратегия взаимодействия в процессе общения. 
3. Общение в юношеском возрасте. 

II. Новый материал 
Общение - это не только обмен информацией, знаниями, но 

и организация совместных действий, в ходе которых и возникают 
межличностные отношения. Мыслители по-разному объясняют 
суть этого общения. Одни, сторонники теории обмена (автор теории 
Дж. Хоманс) полагают, что люди взаимодействуют друг с другом на 
основе своего опыта, взвешивая возможное вознаграждение и за
траты. Яркий пример подобного понимания содержится в притче. 
Послушайте и прокомментируйте ее. 

Благодарить должен дающий 
К о г д а Учитель был настоятелем монастыря, ему п о н а д о б и л о с ь новое 

учебное здание. Один купец решил пожертвовать на постройку нового учеб
ного здания 500 золотых монет и п р и н е с их Учителю. 
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- Х о р о ш о , я в о з ь м у их, - с к а з а л У ч и т е л ь . П о д а в У ч и т е л ю м е ш о к 
с з о л о т о м , к у п е ц остался н е д о в о л е н е г о б е з р а з л и ч н ы м о т н о ш е н и е м . На 
т р и з о л о т ы е м о н е т ы ц е л ы й г о д м о ж н о п р о ж и т ь , а тут не б л а г о д а р я т за 
пятьсот. 

- В мешке 500 монет, - намекнул он. 
- Ты у ж е г о в о р и л это, - ответил Учитель. 
- Но ведь д а ж е для т а к о г о б о г а т о г о купца, как я, это о г р о м н а я сумма, -

сказал купец. 
- Ты хочешь, чтобы я за них благодарил тебя? - с п р о с и л Учитель. 
- Вы д о л ж н ы сделать это, - ответил купец. 

- Почему ж е ? - сказал Учитель. - Благодарить д о л ж е н д а ю щ и й ! 

Сторонники второго направления, представители теории сим

волического интеракционизми (автор теории Дж. Мид) рассматри

вают поведение людей по отношению друг к другу и к предметам 

в зависимости от значений, которые им придают люди. Особенно 

их интересует период юношеского общения. 

Исследуем эти подходы. 

1. Две стороны взаимодействия 

Итак, общение выступает как межличностное взаимодействие, 

или интеракция, т. е. как совокупность связей и взаимовлияний 

людей, складывающихся в их совместной деятельности. Например, 

ученик после урока отдает учителю труда инструмент, которым он 

работал, а учитель кладет его в шкаф. Обмена информацией здесь 

не произошло, но взаимодействие состоялось. Следовательно, про

цесс взаимодействия включает два компонента: 

• внешний компонент - регламентированный порядок действий 

в каждой конкретной ситуации, т. е. этикет общения; 

• внутренний компонент - относится к психологической сторо

не взаимодействия, в ходе которого люди удовлетворяют ряд 

потребностей, связанных с поддержанием их психического 

равновесия. 

Примеры подобных потребностей: 

• потребность в определении своей социальной принадлежно

сти и статуса; 

• потребность в поддержании хороших отношений. 

Если мы хотим наглядно представить себе процесс интеракции, 

то попробуем отобразить его в виде схемы: 
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2. Стратегия взаимодействия в процессе общения 

Всем известно, что в процессе совместной деятельности люди 

ведут себя по-разному. Одни легко и просто входят в контакт с людь

ми, другие - вступают сложно, а иногда вообще предпочитают 

одиночество. Поэтому прежде чем, допустим, отправить в космос 

команду космонавтов, их тестируют на психологическую совмести

мость. Так же поступают с полярниками, которые должны будут на 

долгое время быть оторваны от Большой земли и вынуждены жить 

в небольшом коллективе. 

- Означает ли это, что с нелюдимым человеком невозможно 

наладить отношения? Не слишком ли будет раздражать в про

цессе общения поведение чересчур активных и общительных 

товарищей? 

- Прочитайте п. 2 § 32 и объясните значение термина «стра

тегия». 

Как же мы будем строить свои отношения с окружающими нас 

людьми? Прежде всего мы должны помнить, что все люди разные, 

но к каждому можно подобрать «ключик». 

Предлагаю сыграть в ролевую игру. Разбейтесь на группы, каж

дая из которых должна будет познакомиться с определенным типом 

собеседников. 

Группа 1 - доминантный собеседник. 

Группа 2 - недоминантный собеседник. 

Группа 3 - мобильный собеседник. 

Группа 4 - ригидный собеседник. 

Группа 5 - экстраверт. 

Группа б - интроверт. 

При представлении работы можно использовать следующий план: 

1. Определить их характерные черты. 
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2. Выявить сильные и слабые стороны. 

3. Сыграть предложенную роль собеседника, для того чтобы на 

практике познакомиться с особенностями его поведения. 

4. Выработать стратегию поведения во время общения с ним. 

Д о м и н а н т н ы й с о б е с е д н и к . Привет, психологи называ

ют меня Доминантным собеседником. Что я могу сказать о себе? 

Да, я уверен в себе, и, если мне надо, буду добиваться своей 

цели во что бы то ни стало. При этом мне, по большому счету, 

безразлично, что думают обо мне другие люди. Я сам способен 

решать, что как мне делать, я не очень люблю, когда мне подска

зывают, и уж совсем мне не нравится, если кто-то приказывает. 

Я напорист, решителен, иногда проявляю жесткость по отношению 

к другим. 

Не люблю мямль и слюнтяев, которые четко и ясно не могут 

выразить свою мысль. Я таких и не слушаю, задам пару-тройку 

уточняющих вопросов, да и ладно.. . 

Сильные стороны доминантного собеседника: активность, 

инициативность, высокая коммуникабельность, ответственность, 

стремление достичь своей цели и т. д. 

Слабые стороны: бесцеремонность, авторитаризм, неумение 

слушать и т. д. 

Стратегия общения с доминантным собеседником 

1. С ним следует держаться уверенно. 

2. Не выходить из себя. 

3. Не перебивать и не пресекать его. 

4. Нельзя высмеивать. 

5. Проявлять такт и терпение. 

По подобному сценарию идет представление других групп. 

3. Общение в юношеском возрасте 

Вернемся к фразе героя кинофильма «Доживем до понедельни

ка», который сказал: «Счастье - это когда тебя понимают.. .» И это 

не праздные слова. К сожалению, именно в юношеские годы чело

век чувствует себя изгоем, ощущает свое одиночество. Почему это 

происходит? Попробуем разобраться в этих вопросах. 

- Какие проблемы в общении вы испытываете? 

- Как вы думаете, почему это происходит? 

- Нуждаетесь ли вы в общении? 

После обмена мнениями мы пришли к следующим выводам: 

1. Интерактивное общение со сверстниками важно для юноше

ства, так как: 

• это важный канал информации; 
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• вырабатываются навыки социального взаимодействия, уме
ния подчиняться коллективной дисциплине и в то же время 
отстаивать свои права; 

• соотносятся личные интересы с общественными; 
• это специфический вид эмоционального контакта, которое 

дает подростку важное чувство эмоционального благополу
чия и устойчивости. 

2. Общение в этом возрасте строится на основе переплетения 
двух противоречивых потребностей: 

• обособления; 
• включения в какую-либо группу или общность. 

3. Усиливается потребность к автономии, неприкосновенности 
личного пространства. 

4. Усиливается чувство непонятое™, неприкаянности, отсюда 
огромная потребность в общении со своими сверстниками. 

5. Желание быть «как все» (а «все» - это исключительно 
«свои»). 

6. Самая распространенная коммуникативная трудность подро
стков - застенчивость. Отсюда - преувеличение своей уни
кальности, расчет на аудиторию слушателей. 

7. Вынужденный поддерживать «миф» о себе, подросток сби
вается с пути, проявляет ложь или немотивированную жес
токость. 

Ученые выделяют три наиболее распространенные формы об
щения подростков. ВЫ ИХ все очень хорошо знаете. Охарактеризуйте 
и проанализируйте формы: 

• «я и ты»; 
• «я и случайные они»; 
• «я и общество». 

Как вы думаете, в какой из форм общения молодежь не может 
проявить себя в полной мере? Почему? 
Какую программу вы бы предложили правительству для ре
шения данной проблемы? Разбейтесь на группы и составьте 
мини-проекты по решению трудностей в процессе общения 
молодежи на современном этапе развития общества. 

III. Ито г урока 
- В чем заключается интерактивная функция общения? 
- В чем проявляется процесс кооперации и конкуренции в холе 

общения? 
- В чем вы видите особенности общения в юношеском возрасте? 

Дом ашне е з адание 
Выучите §32, выполните задания. 
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Уроки 85-87. Общение как понимание 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «взаимопони

мание», «идентификация», «эмпатия», «стереотип», «социальная 

перцепция», «механизмы взаимовосприятия», «казуальная атри

буция»; объяснить процессы взаимовосприятия в процессе обще

ния; описать эффекты и стереотипы межличностного восприятия; 

развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 

систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные 

и проблемные задания; развивать чувство ответственности; способ

ствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 

- Послушайте старинную притчу. 
О д н а ж д ы в о с т о ч н ы й властелин увидел с т р а ш н ы й с о н , б у д т о у н е г о 

о д и н за д р у г и м выпали все з у б ы . В сильном волнении он призвал к себе 
толкователя. Тот о з а б о ч е н н о выслушал и с к а з а л : «Повелитель, я д о л ж е н 
с о о б щ и т ь тебе печальную весть. Ты потеряешь о д н о г о за д р у г и м всех сво
их близких». Властелин сильно разгневался и велел б р о с и т ь н е с ч а с т н о г о 
в т ю р ь м у . 

Позвали д р у г о г о толкователя. Тот, выслушав с о н , сказал: «О, великий! 
Я счастлив с о о б щ и т ь тебе р а д о с т н у ю весть - ты п е р е ж и в е ш ь всех своих 
родных». Властелин был о б р а д о в а н и щ е д р о наградил его за т а к о е пред
сказание. 

П р и д в о р н ы е очень удивились. «Но ведь ты сказал ему то же самое, что 
и твой п р е д ш е с т в е н н и к . Так почему же он был н а к а з а н , а ты в о з н а г р а ж 
ден?» - с п р а ш и в а л и они. М у д р е ц ответил: «Мы оба о д и н а к о в о истолковали 
с о н . Но в а ж н о не только что сказать, но и как сказать». 

- В чем вы видите смысл притчи? 

- Как она соотносится с нашим уроком? 

Действительно, одной из самых сложных проблем, которые 

существуют на земле, является проблема общения. Попытаемся 

понять ее суть. 

Тема урока: «Общение как понимание». Мы рассмотрим сле

дующие вопросы: 

1. Как происходит восприятие. 

2, Стереотипы и «эффекты восприятия». 

II. Новый материал 

Совершенно очевидно, что эффективное общение невозможно 

без правильного восприятия, оценки, взаимопонимания партнеров. 

Процесс общения начинается с наблюдения за собеседником, его 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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внешностью, голосом, особенностями поведения и пр. Психологи 
говорят, что происходит восприятие одним человеком другого. 

Термин «социальная перцепция» характеризует восприятие, 
понимание и оценку людьми социальных объектов. Поскольку 
человек вступает в общение всегда как личность, постольку и он 
сам всегда воспринимается другими людьми как личность. На 
основе внешней стороны поведения мы, по словам С Л . Рубин
штейна, как бы «читаем» другого человека, расшифровываем его 
внутренний мир, особенности личности по внешним проявлениям. 
Впечатления, которые возникают при этом, играют важную роль, 
регулируя процесс общения. В ходе познания другого человека 
одновременно осуществляются и эмоциональная оценка этого 
другого, и попытка понять логику его поступков и строй мыш
ления, а затем, уже на основе этого, построить стратегию своего 
собственного поведения. 

Таким образом, когда говорят о перцептивной стороне общения, 
то имеют в виду особенности восприятия не физических, а социаль
ных объектов, к которым относятся формирование представления 
о намерениях, мыслях, способностях, эмоциях, установках и т. д. 

Особенности процесса восприятия: 
• Объект не пассивен, по существу действуют два субъекта, 

и отношения носят субъектно-объектный характер. Каждый 
из субъектов стремится определенным образом предста
вить себя, привлечь внимание, создать необходимое впе
чатление. 

• Важную роль играет субъективная сторона, восприятия 
подвержены изменениям в зависимости от конкретных ус
ловий, настроения партнеров по общению. Нередко оцен
ка сопровождается приписыванием партнеру тех свойств, 
которыми тот не обладает. Отсюда и ошибки в восприятии 
партнеров. 

• Связано с эмоциональной стороной межличностных контак
тов. Люди преувеличивают достоинства того человека, кото
рый им нравится, и недостатки того, кто им не нравится. 

Наша задача - рассмотреть и проанализировать основные меха
низмы, лежащие в основе восприятия партнеров по общению. 

1. Как происходит восприятие 
Попробуем шаг за шагом проследить, как происходит процесс 

восприятия партнерами. 

Посмотрите на схему. Ваша задача, разбившись на творческие 
групп, изучив рабочие материалы, охарактеризовать и проанализи
ровать процесс восприятия. 
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При работе можно пользоваться следующим планом: 

1. Охарактеризовать механизм социальной перцепции. 
2. Проанализировать механизм социальной перцепции. 
3. Описать его в соответствии со схемой. 

Материал дли группы 1 

Встречают по одежке... 
Б о л ь ш о е влияние на п е р в о е впечатление о ч е л о в е к е о к а з ы в а е т е г о 

внешний вид. Недаром в известной р у с с к о й пословице говорится, что чело
века встречают по о д е ж к е . . . Психологи провели и н т е р е с н ы й э к с п е р и м е н т . 
О д н о г о и того же человека, одетого по-разному, показали в группах и с п ы 
туемых и п о п р о с и л и написать его характеристику. Оказалось, что, п о м и м о 
черт, отмеченных у э т о г о ч е л о в е к а всеми г р у п п а м и , были т а к ж е названы 
черты характера, на к о т о р ы е явно указывала его о д е ж д а . Н а п р и м е р , к о г д а 
человек был в т р е н и р о в о ч н о м костюме, ему п р и п и с ы в а л и с ь такие качества, 
как настойчивость, у п о р с т в о , т р у д о л ю б и е ; в в о е н н о й ф о р м е - д и с ц и п л и 
н и р о в а н н о с т ь , а к к у р а т н о с т ь ; ж е н щ и н ы в д е л о в о м к о с т ю м е о ц е н и в а л и с ь 
о б л а д а ю щ и м и такими качествами, к а к у п о р с т в о , деловитость, с т р о г о с т ь , 
т р у д о л ю б и е , и, наоборот, если та же ж е н щ и н а б ы л а одета в к о р о т к о е пла
тье я р к о й расцветки, то г о в о р и л и о том, что ей п р и с у щ а веселость, о т к р ы 
тость по о т н о ш е н и ю к д р у г и м людям, беззаботность и свобода в проявлении 
чувств. Поэтому, зная «секреты» о д е ж д ы , мы м о ж е м создать о п р е д е л е н н ы й 
о б р а з у нашего п а р т н е р а по о б щ е н и ю , п о в ы с и т ь с в о й п р е с т и ж , д о к а з а т ь 
с в о ю значимость. В п р и н ц и п е это явление ничем не отличается от жела
ния папуасов иметь как м о ж н о более я р к и е и д л и н н ы е перья, обладатель 
к о т о р ы х пользуется н а и б о л ь ш и м у в а ж е н и е м у с о п л е м е н н и к о в . Но неза
в и с и м о о т н а ш е г о понимания ф а к т о р п р е с т и ж а п р о д о л ж а е т действовать 
и р у к о в о д и т ь н а ш и м п о в е д е н и е м . Правда, с н е к о т о р ы м и п о п р а в к а м и на 
д о с т и ж е н и я цивилизации. 

Итак, п р е ж д е чем одеваться, вы д о л ж н ы решить, зачем, для к о г о или 
для чего вы это делаете. Предположим, вам предстоит официальная встреча 
с д е л о в ы м партнером. С п о м о щ ь ю правильно п о д о б р а н н о й о д е ж д ы вы мо
жете создать благоприятное впечатление, вызвать д о в е р и е к себе, к вашей 
честности и н а д е ж н о с т и . 

В п е р в у ю о ч е р е д ь з а д у м а й т е с ь над силуэтом вашего костюма. «Вы
с о к о с т а т у с н ы м » - как для ж е н щ и н , так и для м у ж ч и н - считается силуэт, 
п р и б л и ж а ю щ и й с я к вытянутому п р я м о у г о л ь н и к у с п о д ч е р к н у т ы м и углами, 
а «низкостатусным» и, следовательно, в ы з ы в а ю щ и м меньшее д о в е р и е -
п р и б л и ж а ю щ и й с я к шару. Надо отметить, что в ситуациях н е о ф и ц и а л ь н о г о , 
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н е ф о р м а л ь н о г о о б щ е н и я существует обратная тенденция: на д р у ж е с к о й 
вечеринке мягкий пуловер воспринимается лучше, чем с т р о г и й п и д ж а к . 

Вторым ф а к т о р о м в одежде, отмеченным как признак статуса, является 
ее цвет. Символические значения цветов отличаются в разных культурах, но 
в е в р о п е й с к о й о д е ж д е п р и з н а к о м в ы с о к о г о статуса (независимо от веяния 
моды) считаются ахроматические цвета (черно-бело-серые оттенки) и нату
ральная гамма с преобладанием светлых тонов, а чем ярче и н а с ы щ е н н е й 
цвет о д е ж д ы , тем н и ж е п р е д п о л а г а е м ы й статус. 

И наконец, цена одежды т о ж е немаловажный ф а к т о р в ф о р м и р о в а н и и 
«статусного» впечатления. Цену мы и о к р у ж а ю щ и е в ы ч и с л я е м , видя ка
чество о д е ж д ы . Зная частоту встречаемости данной модели (дефицитность) 
и ее с о о т н о ш е н и е с модой, мы т о ж е м о ж е м судить о цене о д е ж д ы . 

Впрочем, все три фактора важны не сами по себе, а во взаимодействии. 
Надо сказать и н е с к о л ь к о слов о влиянии на п е р в о е впечатление таких 

деталей, как украшения. М а с с и в н ы е золотые перстни у м у ж ч и н , о г р о м н ы е 
бриллиантовые кольца у ж е н щ и н хотя и подчеркнут большие ф и н а н с о в ы е 
возможности своих «носителей», но иногда могут вызвать н е о ж и д а н н ы й э ф 
фект: вашему партнеру вдруг может показаться, что вы хитры и неискренни, 
что вы стремитесь доминировать и претендуете на большее внимание. А не
б о л ь ш о е о б р у ч а л ь н о е к о л ь ц о на б е з ы м я н н о м пальце будет свидетельст
вом вашей н а д е ж н о с т и , ж и з н е н н о г о о п ы т а и создаст более в ы с о к и й статус 
в глазах вашего партнера. 

О к а з а л о с ь т а к ж е , что к р о м е о д е ж д ы на впечатление, к о т о р о е ф о р м и 
руется у нас о д а н н о м человеке, существенно влияет его поза. По м н е н и ю 
н е к о т о р ы х психологов, наиболее я р к о характер р а с к р ы в а е т с я в позе чело
века: как он стоит, как идет, как сидит, в к а к о й позе засыпает. 

Вопросы к группе 1 

- Что собой представляет первый шаг к восприятию? 

- Какую роль этот механизм играет в формировании статуса? 

- Какие практические советы вы можете дать партнерам по 

общению? 

Материал для группы 2 

Эмпатия 
Эмпатия - с п о с о б постижения эмоционального состояния д р у г о г о чело

века, с о п е р е ж и в а н и е , сочувствие, соучастие являются о д н о й из в а ж н ы х ха
рактеристик личности. Эмпатия является о с н о в о й содействия, помощи д р у г 
другу. Внутренний э м о ц и о н а л ь н ы й отклик позволяет нам понять состояние 
д р у г о г о . В н е к о т о р ы х случаях эмпатия носит индивидуальный, избиратель
ный характер, к о г д а отклик возникает на п е р е ж и в а н и е не л ю б о г о человека, 
а только очень значимого, например, б л и з к о г о д р у г а , родственника. Л ю д и , 
не с п о с о б н ы е к этому, как правило, о к а з ы в а ю т с я в изоляции. 

Эмпатия о с н о в а н а на умении правильно представлять себе, что проис
ходит внутри д р у г о г о человека, что он переживает, как оценивает о к р у ж а ю 
щий мир. И м е н н о благодаря эмпатии мы, читая к н и г у или смотря ф и л ь м , 
чувствуем то ж е , что чувствует человек, п о п а в ш и й в различные ж и з н е н н ы е 
обстоятельства: т р е в о г у и н а д е ж д у р а з в е д ч и к а , п о л з у щ е г о п о д к о л ю ч е й 
п р о в о л о к о й за л и н и ю ф р о н т а ; радость и ликование футболиста, забившего 
гол; о г о р ч е н и е и р а з о ч а р о в а н и е студента, не с д а в ш е г о э к з а м е н . Поэтому 
эмпатия будет тем выше, чем лучше человек с п о с о б е н представить себе, 
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как о д н о и то же с о б ы т и е будет воспринято разными л ю д ь м и , и н а с к о л ь к о 
он д о п у с к а е т п р а в о на существование этих разных точек зрения. 

Эмпатические с п о с о б н о с т и человека возрастают с ростом ж и з н е н н о г о 
опыта. П о ж и л ы е л ю д и , м н о г о е п о в и д а в ш и е на своем веку и м н о г о е пере
ж и в ш и е , лучше понимают, что испытывает человек, попавший в те или иные 
обстоятельства, чем, с к а ж е м , п о д р о с т о к , 

Ф о р м ы эмпатии зависят от типа и характера межличностных отношений. 
Существуют разные ф о р м ы эмпатии. Наиболее простой вид - повторе

ние, к о г д а один человек н е п о с р е д с т в е н н о , н е п р о и з в о л ь н о в о с п р о и з в о д и т 
э м о ц и ю д р у г о г о . Н а п р и м е р , в г р у п п е маленьких детей часто бывает доста
точно заплакать одному ребенку, к а к тут же без в с я к о г о п о в о д а начинают 
плакать д р у г и е . Т о ч н о так ж е л ю д и могут «заразиться»' э м о ц и е й д р у г о г о 
в толпе, в к о н ц е р т н о м зале 

Более с л о ж н а я ф о р м а эмпатии - переживания, о с н о в а н н ы е на ситуа
ции, в к о т о р о й находится д р у г о й человек. Например, в о з м о ж н о , вы ловили 
себя на том, что с замиранием с е р д ц а следили за выступлением гимнастов 
под к у п о л о м ц и р к а . В этом случае проявление эмпатии связано с тем, что 
вы переживаете чувство о п а с н о с т и , которая подстерегает того, за кем вы 
наблюдаете, д а ж е если сам он эту о п а с н о с т ь еще не замечает или она для 
него привычна. 

Высшая ф о р м а эмпатии - это сочувствие, сопереживание. Сочувствие, 
с о п е р е ж и в а н и е в ы р а ж е н ы в с п о с о б н о с т и человека откликаться на чувства 
д р у г о г о , радоваться и печалиться вместе с ним и за него. 

Но н е р е д к о вам приходится испытывать с м е ш а н н ы е чувства: к радости 
за д р у г о г о подмешивается зависть, а к п е р е ж и в а н и ю о г о р ч е н и я - чувство 
облегчения от того, что это происходит с ним, а не с вами. Такие чувства 
не являются сочувствием. 

Установлено, что чаще всего л ю д и сочувствуют и с о п е р е ж и в а ю т близ
ким людям - р о д с т в е н н и к а м , з н а к о м ы м . Сочувствие и с о п е р е ж и в а н и е воз
н и к а ю т тем легче, чем б л и ж е мы знаем человека, к о т о р о м у сочувствуем, 
в этом случае нам легче поставить себя на его место. Л ю д я м с в о е г о пола 
и возраста с о п е р е ж и в а т ь легче, чем человеку п р о т и в о п о л о ж н о г о пола или 
тому, к о т о р ы й намного старше или младше нас. 

Л ю б о п ы т н о , что отрицательные э м о ц и о н а л ь н ы е п е р е ж и в а н и я д р у г о 
го человека (горе, печаль) легче в ы з ы в а ю т эмпатию, чем п о л о ж и т е л ь н ы е 
(радость, удовольствие). Разделить г о р е л ю д и с о г л а ш а ю т с я с к о р е е , чем 
радость. 

Вопросы к группе 2 

Что такое «эмпатия»? 

- Какую роль она играет в процессе социальной перцепции? 
Какие виды эмпатии вы знаете? Дайте им характеристику. 

- Проанализируйте процесс эмпатии? 
- Почему эмпатия чаще проявляется в горе? а не в радости? 

Материал для группы 3 

Аттракции 
В том случае, к о г д а познание п а р т н е р а по о б щ е н и ю осуществляется 

через механизмы ф о р м и р о в а н и я привязанности, д р у ж е с к о г о или более глу
б о к о г о интимно-личностного отношения, то говорят об аттракции. Аттракция 
(дословно - привлекать, притягивать) представляет с о б о й ф о р м у познания 
д р у г о г о человека, о с н о в а н н у ю на в о з н и к н о в е н и и к нему п о л о ж и т е л ь н ы х 
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чувств. Палитра этих чувств ч р е з в ы ч а й н о р а з н о о б р а з н а : от п р о с т о й сим
патии до г л у б о к о й л ю б в и . 

Причиной возникновения положительных чувств партнеров по о б щ е н и ю 
н е р е д к о бывает их внешнее или внутреннее сходство. Так, водитель меж
д у г о р о д н о г о автобуса с к о р е е поймет п р о б л е м ы водителя б о л ь ш е г р у з н о г о 
автомобиля, чем, с к а ж е м , мотоциклиста в р а с к р а ш е н н о й к о ж а н о й к у р т к е 
с и к о н о й на г р у д и . П о д р о с т к и , со с в о е й с т о р о н ы , т а к ж е г о р а з д о лучше 
п о н и м а ю т д р у г д р у г а , чем о к р у ж а ю щ и х их взрослых. 

Атгракция всегда индивидуально избирательна. 
Эмоциональная привязанность чаще всего возникает на базе: 
• общих интересов; 
• ценностных ориентации; 

• чем симпатичнее человек, тем лучше понимаются е г о п о с т у п к и . 

Вопросы к группе 3 

- Что такое «аттракция»? 

- В каких случаях она возникает? 

- Какие свойства имеет? 

- Какую роль играет в социальной перцепции? 

Материал для группы 4 

Казуальная атрибуция 
Стремясь понять д р у г о г о человека, верно оценить его в целом и какие-то 

качества в отдельности, мы пытаемся выстроить определенную схему, кото
рая помогла бы нам это сделать. Особенно нас интересуют мотивы, внутрен
ние п р у ж и н ы поведения. Ведь, зная их, мы м о ж е м предсказать дальнейшие 
поступки партнера. Например, вернувшаяся с работы мама, о б н а р у ж и в пол
н о с т ь ю у б р а н н у ю квартиру, думает, что ее д о ч к а наконец-то взялась за ум 
и решила помочь ей. Хотя на самом деле, пока родителей не было дома, дочь 
устроила в квартире б у й н у ю вечеринку и теперь пытается с к р ы т ь ее следы. 
Такое п р и п и с ы в а н и е причин поведения д р у г о м у человеку называется кау
зальной атрибуцией, которая бывает п о л о ж и т е л ь н о й и отрицательной. 

Т а к и м о б р а з о м , к а ж д ы й и з у ч а с т н и к о в о б щ е н и я , о ц е н и в а я д р у г о г о , 
стремится построить о п р е д е л е н н у ю систему понимания причин поведения 
партнера. В о б ы д е н н о й ж и з н и л ю д и с п л о ш ь и рядом не з н а ю т д е й с т в и 
тельных причин поведения д р у г о г о человека или з н а ю т их недостаточно. 
Исследования п о к а з ы в а ю т , что у к а ж д о г о человека есть свои п р и в ы ч н ы е , 
л ю б и м ы е с п о с о б ы или схемы причинности, то есть п р и в ы ч н ы е объяснения 
ч у ж о г о поведения. Так, для одних характерна личностная атрибуция. Такие 
л ю д и в л ю б о й ситуации с к л о н н ы находить виновника случившегося, п р и п и 
сывать причину п р о и з о ш е д ш е г о к о н к р е т н о м у человеку, но только не себе. 
Д р у г и е же п р и в ы к л и к обстоятельственной атрибуции. Они винят обстоя
тельства, не стремясь выяснить к о н к р е т н о г о виновника. Третьи используют 
стимульную атрибуцию: человек видит причину случившегося в предмете, на 
к о т о р ы й б ы л о направлено действие (ваза упала потому, что плохо стояла), 
или в самом пострадавшем (сам виноват, что попал под машину). 

Атрибуция т а к ж е бывает внутренней и внешней. Пытаясь определить 
черты личности д р у г о г о человека, мы м о ж е м искать причину его поведения 
либо в его внутренних склонностях, либо, наоборот, в элементах ситуации, 
в к о т о р о й он оказался. 

Н а п р и м е р , успех ш к о л ь н и ц ы на э к з а м е н е мы м о ж е м приписать л и б о 
ее умственным с п о с о б н о с т я м , старательности и у п о р н о й работе, либо тому 
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факту, что э к з а м е н был л е г к и м или что во время э к з а м е н а она сумела вос
пользоваться ш п а р г а л к о й . С с о р у м е ж д у в л ю б л е н н ы м и м о ж н о объяснить 
либо д у р н ы м характером одного из них, либо происками и сплетнями недоб
рожелателей, строящих им различные к о з н и . С о в е р ш е н н о е преступление 
м о ж н о приписать либо «злобной» или «агрессивной» личности преступника, 
л и б о той с и т у а ц и и , что заставила е г о отстаивать с в о и и н т е р е с ы . Ж и з н ь 
обездоленных л ю д е й м о ж н о объяснять л и б о нехваткой у них таланта или 
духа предпринимательства, либо социальной средой и неравными шансами 
на успех. 

Изучая п р о ц е с с каузальной атрибуции, психологи установили различ
ные з а к о н о м е р н о с т и . Вспомните, к а к вы объясняли родителям, почему по
лучили плохую или х о р о ш у ю отметку в школе. Здесь может быть множество 
различных случаев. Однако м о ж н о согласиться с учеными в том, что причину 
успеха люди о б ы ч н о п р и п и с ы в а ю т себе, а неудачи - обстоятельствам. Мало 
найдется таких л ю д е й , к о т о р ы е бы честно признались: «Да, я виноват». 

Характер и вид п р и п и с ы в а н и я будет зависеть т а к ж е и от того, к а к у ю 
роль выполнял человек, к а к о в о его личное участие в обсуждаемом событии. 
Если мы наблюдаем за тем, как любимая команда п р о и г р ы в а е т о ч е р е д н о й 
матч, то о б ы ч н о ищем п р и ч и н ы в самих игроках или тренере. Но если нам 
самим приходится выйти на площадку в составе этой к о м а н д ы , то мы на
ходим с о в с е м д р у г и е объяснения с в о е г о п р о и г р ы ш а . Эта з а к о н о м е р н о с т ь 
касается и других обстоятельств: оценка события будет различна в случаях, 
если человек был участником (соучастником) или наблюдателем. Причем 
общая тенденция состоит в том, что чем более значимо для нас событие, 
тем с к о р е е мы с к л о н н ы переходить от обстоятельственной и стимульной 
атрибуции к личностной. 

Вопросы к группе 4 

- Что такое «казуальная атрибуция»? 

- Назовите и охарактеризуйте ее виды. 

- Какие закономерности ее протекания вы заметили? 

- Какую роль она играет в социальной перцепции? 

Материал для группы 5 

Идеи т и ф и к а ция 
Термин «идентификация» буквально означает уподобление себя д р у г о 

му. При и д е н т и ф и к а ц и и мы пытаемся понять д р у г о г о человека через осоз
нанное или бессознательное уподобление его характеристикам, ставя себя 
на место партнера по о б щ е н и ю . Поэтому, к о г д а мы считаем, что о к р у ж а ю 
щие нас неправильно понимают, мы г о в о р и м им: «Побывали бы вы на моем 
месте!» Тем самым мы как бы приглашаем их «включить» п с и х о л о г и ч е с к и е 
механизмы и д е н т и ф и к а ц и и . П о д о б н ы е в ы р а ж е н и я есть у разных н а р о д о в . 
Например, индейцы в ы р а ж а ю т эту же мысль следующими словами: «Чтобы 
понять человека, н у ж н о семь лун проходить в его мокасинах». 

Разговаривая со з н а к о м ы м , мы сначала удивляемся, к о г д а о н , вдруг 
прекратив р а з г о в о р , бросается на помощь попавшему в беду котенку. Ведь 
мы т о ж е наблюдали эту сцену, но ничего к р о м е у л ы б к и она у нас не вызва
ла. Если мы задумаемся, то с м о ж е м понять этот поступок, лишь поставив 
себя на его место и вспомнив, что у этого з н а к о м о г о в д о м е ж и в у т с о б а к а 
и четыре к о ш к и , за к о т о р ы м и он д о л г о е время ухаживает. Таким о б р а з о м , 
и д е н т и ф и к а ц и я с д р у г и м дает в о з м о ж н о с т ь понять его н о р м ы , ценности, 
поведение, в к у с ы и п р и в ы ч к и . 
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Рассмотрим процесс идентификации на конкретном примере. Писатель 
Э. По в о д н о м из р а с с к а з о в описал мальчика, к о т о р ы й у с п е ш н о играл со 
своими сверстниками в игру «чет и нечет». Смысл и г р ы в том, чтобы угадать, 
четное или нечетное количество к а м е ш к о в з а ж а т о в кулаке у партнера по 
и г р е . О д и н и г р о к с п р а ш и в а е т у д р у г о г о : «Чет или нечет?» Если удается 
угадать, то победитель получает выигранный камешек. Герой рассказа обыг
рывал всех о д н о к л а с с н и к о в . К о г д а его п о п р о с и л и объяснить, как ему это 
удается, мальчуган сообщил с л е д у ю щ е е : «Когда я хочу узнать, н а с к о л ь к о 
умен, или глуп, или зол вот этот мальчик или о чем он сейчас думает, я ста
р а ю с ь придать своему лицу точно такое же в ы р а ж е н и е , к о т о р о е я в и ж у на 
его лице, а потом ж д у , чтобы узнать, к а к и е мысли или чувства в о з н и к н у т 
у меня в соответствии с этим выражением.. .» Писатель т о н к о показал, к а к 
с п о м о щ ь ю умения п о л н о с т ь ю отождествить себя с п р о т и в н и к о м опреде
л е н н о г о интеллектуального у р о в н я проявляется и д е н т и ф и к а ц и я . 

Идентификация играет в а ж н у ю роль в п р о ф е с с и о н а л ь н о м общении пе
д а г о г о в , психологов или следователей. Д о в о л ь н о ш и р о к о этим механизмом 
пользовался известный литературный п е р с о н а ж Ш е р л о к Холмс. 

Чаще всего идентификация, сочетаясь с эмпатией, позволяет добивать
ся понимания, видения д р у г о г о , постижения его мотивов и смысла деятель
ности, ставить себя на место д р у г о г о . 

Вопросы к группе 5 

- Что такое «идентификация»? 

- Приведите примеры, поясняющие смысл этого термина. 

- Какую роль играет идентификация в ходе общения? 

Материал для группы 6 

Социальная рефлексия 
В а ж н у ю роль в с о ц и а л ь н о й п е р ц е п ц и и играет с а м о в о с п р и я т и е и ин

т е р п р е т а ц и я с о б с т в е н н ы х д е й с т в и й и п о б у ж д е н и й , с в о и х о с о б е н н о с т е й 
и их влияния на впечатление д р у г и х л ю д е й . По-иному этот п р о ц е с с назы
вается социальной рефлексией. Само это понятие в о з н и к л о д а в н о . Еще 
Д е к а р т подразумевал под р е ф л е к с и е й умение человека сосредоточиться 
на с о д е р ж а н и и своих мыслей, отвлечься от всего внешнего. Но в п р о ц е с с е 
с о ц и а л ь н о й р е ф л е к с и и добавляется еще и выяснение того, как понимает 
и воспринимает нас партнер по о б щ е н и ю . При этом внимание наше перено
сится с партнера на самих себя. Человек в процессе социальной р е ф л е к с и и 
предстает как бы в трех позициях: 

• к а к и м я являюсь в действительности; 
• к а к и м я в и ж у с а м о г о себя; 
• к а к и м меня видит партнер по о б щ е н и ю . 
Соответственно, эти же три п о з и ц и и м о ж н о о б н а р у ж и т ь и у партнера 

по о б щ е н и ю . Все о н и участвуют в ф о р м и р о в а н и и с а м о о б р а з а человека. 
К о г д а о д н а г р у п п а л ю д е й стремится понять, как о н а оценивается дру

гими, то р е ф л е к с и я называется г р у п п о в о й . Д а н н о е понятие очень в а ж н о 
для р у к о в о д с т в а предприятиями, политическими партиями, так как от этого 
будет зависеть их авторитет. Именно для э т о г о с о ц и о л о г и ч е с к и е с л у ж б ы 
проводят м н о г о ч и с л е н н ы е о п р о с ы о б щ е с т в е н н о г о мнения. Л и ш ь учитывая 
его, м о ж н о строить с в о и планы, видеть перспективу. 

Вопросы к группе 6 
- Что такое «социальная рефлексия»? 
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- Для чего она нужна? 

- Опишите ее механизм и виды. 

2. Стереотипы и «эффекты восприятии» 

Общение нередко строится на основе стереотипов и порождает 

«эффекты восприятия». Познакомимся поближе с этими понятиями. 

Разбейтесь на две группы. 

Работая с материалами учебника, дополнительным материалом, 

выполните следующие задания: 

1. Охарактеризуйте и проанализируйте стереотипы и эффекты 

восприятия. 

2. Определите степень влияния эффектов восприятия на взаи

мопонимание. 

3. Проанализируйте влияние стереотипов: помогают или мешают? 

Материал для группы 7 

Стереотип - помогает или мешает 
Стереотип - устойчивый образ какого-либо явления или человека, скла

д ы в а ю щ и й с я в условиях нехватки и н ф о р м а ц и и . Это п р и в ы ч н ы й нам взгляд, 
штамп, к к о т о р о м у мы обращаемся при взаимодействии с этим явлением. 
Несмотря на то, что с т е р е о т и п ы не всегда т о ч н ы , о н и позволяют нам су
щественно сократить время реагирования на и з м е н я ю щ у ю с я реальность, 
у с к о р и т ь процесс познания. Таким образом, они выполняют ф у н к ц и ю упро
щения и с о к р а щ е н и я п р о ц е с с а восприятия д р у г о г о человека. Стереотипы 
представляют с о б о й как бы п р и б о р «грубой настройки», п о з в о л я ю щ и й че
л о в е к у «экономить» п с и х о л о г и ч е с к и е р е с у р с ы . К а ж д ы й стереотип имеет 
с в о ю с ф е р у социального применения: используется при оценке г р у п п о в о й , 
национальной или п р о ф е с с и о н а л ь н о й п р и н а д л е ж н о с т и человека. 

Б ходе стереотипизации мы к л а с с и ф и ц и р у е м поведение о к р у ж а ю щ и х 
и пытаемся объяснить п р и ч и н ы путем отнесения к у ж е известным (или ка
ж у щ и м с я известными) явлениям, т. е. отвечающим с о ц и а л ь н ы м стереоти
пам. Такие «житейские обобщения» исследовал психолог Г о р д о н Олпорт. 
Например, в вашем классе есть дети, к о т о р ы е носят о ч к и . И учителя, и все 
школьники воспринимают их как более умных, п р и л е ж н ы х и трудолюбивых. 
То же самое относится к л ю д я м , и м е ю щ и м в ы с о к и й лоб. Эта а с с о ц и а ц и я 
возникает потому, что считается, будто дети, носящие очки, могли повредить 
зрение, если с детства читали много книг, а л ю д и с в ы с о к и м лбом имеют 
б о л ь ш о е п р о с т р а н с т в о для мозга и т. д. Э к с п е р и м е н т ы Г о р д о н а Олпорта 
п о к а з а л и , что и с п ы т у е м ы е видели в п о ж и л ы х и полных м у ж ч и н а х л ю д е й 
н а д е ж н ы х , у в е р е н н ы х в себе, а у л ы б а ю щ и х с я л ю д е й в о с п р и н и м а л и к а к 
умных и д о б р о ж е л а т е л ь н ы х . 

Именно на стереотипности восприятия л ю д е й п о с т р о е н а наука физи
огномика (от греч. physis - п р и р о д а , gnomon - знающий) - учение о связи 
между внешним обликом человека и его принадлежностью к определенному 
типу л ю д е й . Ф и з и о г н о м и с т ы старались «научно» п о в н е ш н и м п р и з н а к а м 
устанавливать п с и х о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и этого типа. У ж е Аристотель 
и Платон предлагали определять характер человека, отыскивая в его внеш
ности черты сходства с каким-нибудь ж и в о т н ы м , а затем отождествляя его 
характер, как в восточном г о р о с к о п е , с характером этого ж и в о т н о г о . Так, по 
Аристотелю, толстый, как у б ы к а , нос означал лень; ш и р о к и й нос с больши-
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ми н о з д р я м и , как у свиньи, - глупость; нос, как у льва, - в а ж н о с т ь ; в о л о с ы 
т о н к и е , к а к шерсть у к о з , о в е ц и зайцев, - р о б о с т ь ; в о л о с ы ж е с т к и е , к а к 
у львов и кабанов, - храбрость. 

Н а и б о л е е и з в е с т н о й стала ф и з и о г н о м и ч е с к а я система И о г а н н а Кас-
пера Л а ф а т е р а , считавшего о с н о в н ы м путем познания человека изучение 
строения г о л о в ы , к о н ф и г у р а ц и и черепа, мимики и т. д. Так, о гениальности 
Гете, по м н е н и ю Л а ф а т е р а , в наибольшей степени свидетельствует его нос, 
к о т о р ы й «знаменует продуктивность, вкус и л ю б о в ь - словом, п о э з и ю » . 

При о п и с а н и и о с о б е н н о с т е й д р у г о г о человека ф и з и о г н о м и с т ы исполь
зовали в качестве о п р е д е л я ю щ и х самые различные п р и з н а к и . Так, п о м и м о 
носа, внимание уделялось рту человека. Л а ф а т е р в своей «Физиогномии» 
писал: «Все, что с о д е р ж и т человеческое естество, в л о ж е н о в его уста. К а к 
в с п о к о й н о м с о с т о я н и и , так и в б е с к р а й н е м р а з н о о б р а з и и своих д в и ж е н и й 
о н и с о д е р ж а т ц е л ы й мир х а р а к т е р о в . Они - главная р е з и д е н ц и я р а з у м а 
и безумия, с и л ы и с л а б о с т и , д о б р о д е т е л и и п о р о к а , д е л и к а т н о с т и и гру
б о с т и ч е л о в е ч е с к о й , о н и - р е з и д е н ц и я л ю б в и и ненависти, и с к р е н н о с т и 
и л и ц е м е р и я , с м и р е н и я и г о р д о с т и , и с т и н ы и лжи». А Д е л е с т р отмечал, 
что степень с ж и м а н и я губ прямо п р о п о р ц и о н а л ь н а твердости х а р а к т е р а ; 
р а с с л а б л е н н ы е г у б ы - п р и з н а к обладания «женскими» чертами х а р а к т е р а 
(мягкость, л ю б е з н о с т ь ) , и чем больше, тем в ы р а ж е н н е е (у глупого челове
ка, н а п р и м е р , рот в о о б щ е открыт). Это о б ъ я с н я л о с ь тем, что д а ж е к о г д а 
человек смеется, на его лице р е ф л е к т о р н о возникает определенная маска, 
с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м связанная с х а р а к т е р о м . У л ы б к а м о ж е т б ы т ь 
с а м о д о в о л ь н о й , с л а д к о й , с ч а с т л и в о й , светлой, х о л о д н о й , н а с м е ш л и в о й , 
к р о т к о й , глупой и пр. 

Х а р а к т е р н ы е черты человека проявляются не только в мимике его рта, 
но и в речи. Человек р а с к р ы в а е т с я как в с о д е р ж а н и и речи, т. е. в том, о чем 
преимущественно он говорит, так и в ф о р м е речи, в том, как он говорит. Ве
ликие писатели нередко подчеркивали характер героев своих произведений 
через их речь. О к л и к П р о с т а к о в о й : «Лежит! Ах, она бестия! Л е ж и т ! Как будто 
благородная!. .» - свидетельствует о б е с с е р д е ч и и , г р у б о с т и , ж е с т о к о с т и 
«благородной» д в о р я н к и по о т н о ш е н и ю к п р е д а н н о й ей Еремеевне. 

О д н а к о с а м ы м в а ж н ы м п о к а з а т е л е м х а р а к т е р а с ч и т а л и с ь глаза че
л о в е к а . Еще д р е в н и е г о в о р и л и : «Глаза - это з е р к а л о души». А р и с т о т е л ь 
указывал, что большие д о б р о д у ш н ы е , но в ы п у к л ы е глаза являются призна
ком глупости. Л . Н . Толстой различал, н а п р и м е р , х и т р ы е глаза, лучистые, 
светлый взгляд, грустный, холодный, б е з ж и з н е н н ы й . Он писал; «Есть л ю д и , 
у к о т о р ы х о д н и глаза смеются, - это л ю д и х и т р ы е и э г о и с т ы . Есть л ю д и , 
у к о т о р ы х рот смеется без глаз, - это л ю д и слабые, нерешительные, и оба 
эти смеха неприятны». 

В настоящее время под эти чисто беллетристические ф а к т ы пытают
ся подвести научные доказательства. А м е р и к а н с к и е психологи Д ж . Глайв 
и Э. Клери после пятилетнего изучения черт х а р а к т е р а и п р и м е р н о 10 тыс 
детей д о к а з а л и , что дети с темными глазами обладают большей ж и з н е н н о й 
инициативой и более н е с п о к о й н ы м х а р а к т е р о м , нежели дети со светлыми 
глазами. У в з р о с л ы х в о з м о ж н ы н е к о т о р ы е отклонения. 

А в т о р ы у т в е р ж д а ю т , что л ю д и с темно-голубыми глазами весьма на
стойчивы, но имеют с к л о н н о с т ь к сентиментальности. Они л е г к о поддаются 
н а с т р о е н и ю , д о л г о помнят о б и д ы , б ы в а ю т к а п р и з н ы , и н о г д а их п о с т у п к и 
н е п р е д с к а з у е м ы . Л ю д и с темно-серым цветом глаз - у п р я м ы и с м е л ы , о н и 
настойчивы и добиваются всего, несмотря на различные трудности; б ы в а ю т 
в с п ы л ь ч и в ы и злопамятны; р е в н и в ы , большей частью о д н о л ю б ы . 
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Те, кто обладает темно-карими глазами, веселы, о с т р о у м н ы , вспыльчи
вы, но о т х о д ч и в ы ; в л ю б ч и в ы , но не очень п о с т о я н н ы ; общительны, любят 
ю м о р , л е г к о сходятся с л ю д ь м и . 

Н а и б о л е е п о п у л я р н ы , ж и в у ч и и д а л е к о не в с е г д а в е р н ы этнические 
стереотипы - о б р а з ы т и п и ч н ы х п р е д с т а в и т е л е й о п р е д е л е н н ы х н а ц и й . 
Д а ж е не имея л и ч н о г о о п ы т а о б щ е н и я , мы наделяем и н о с т р а н ц е в с т р о г о 
ф и к с и р о в а н н ы м и чертами внешности и о с о б е н н о с т я м и характера. Т а к о в ы 
х а р а к т е р н ы е для нашей к у л ь т у р ы с т е р е о т и п н ы е представления о ч о п о р 
ности и худобе англичан, педантичности немцев, л е г к о м ы с л и и ф р а н ц у з о в , 
э к с ц е н т р и ч н о с т и итальянцев. 

Т а к ж е велика ж и в у ч е с т ь профессиональных стереотипов. М ы , не ра
ботая в д а н н ы х сферах, не задумываясь, г о в о р и м о д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т и 
в о е н н о г о , точности математика, с т р о г о с т и п р о к у р о р а , с е р д е ч н о с т и медсе
с т р ы . М.Я. Басов писал: «Когда мы г о в о р и м о педагоге, враче, и н ж е н е р е , 
х у д о ж н и к е , актере и т. п., нам представляются они в виде отличных д р у г от 
друга профессиональных типов, к а ж д ы й имеет свое лицо, свои характерные 
черты, по к о т о р ы м мы узнаем их в ж и з н и при первой встрече с ними. Каждая 
п р о ф е с с и я имеет с в о й штамп». Хотя при этом внутри к а ж д о й п р о ф е с с и и 
есть с о в е р ш е н н о р а з н ы е л ю д и , о н и объединяются, сливаются в о б р а з ти
п и ч н о г о п р о ф е с с и о н а л а . 

Д е й с т в и т е л ь н о , чем п р о щ е , о д н о р о д н е е деятельность, выполняемая 
человеком, чем меньше поле проявления его активности, тем больше с ф е р а 
о б р а з о в а н и я стереотипов. У п р а ж н я т ь с в о ю сообразительность становится 
таким тупым и н е в е ж е с т в е н н ы м , к а к и м т о л ь к о м о ж е т стать ч е л о в е ч е с к о е 
существо». 

Есть и д р у г а я тенденция о б р а з о в а н и я внутрипрофессиональных сте
реотипов. В к а ж д о й п р о ф е с с и и имеются свои стереотипы солдата, ученика, 
п р е с т у п н и к а , б о л ь н о г о . Исследования п с и х о л о г о в показали, например, что 
в результате д л и т е л ь н о г о н а х о ж д е н и я в п р о ф е с с и и в о с п р и я т и е учителя 
изменяется: в его с о з н а н и и ф о р м и р у е т с я с т е р е о т и п н ы й о б р а з идеального 
у ч е н и к а . К а к п р а в и л о , это т а к о й ученик, к о т о р ы й п о д д е р ж и в а е т учителя 
в роли х о р о ш е г о п е д а г о г а и делает его работу приятной: исполнительный, 
г о т о в ы й к сотрудничеству, стремящийся к знаниям, д и с ц и п л и н и р о в а н н ы й . 

В а ж н о , что о ж и д а н и я , ф о р м и р у ю щ и е с я у учителей по о т н о ш е н и ю к ре
б е н к у , и в самом деле начинают определять его реальные д о с т и ж е н и я . 

Вопросы к группе 7 

- Что такое «стереотип»? 

- Приведите примеры стереотипов? 

- Помогают они или мешают в процессе восприятия? Ответ 

аргументируйте. 

Материал для группы 8 

Эффекты восприятия 
П р и р о д а эффекта ореола объясняется формированием с п е ц и ф и ч е с к о й 

у с т а н о в к и , отношения к партнеру по о б щ е н и ю . Эта у с т а н о в к а определяет 
н а п р а в л е н н о е п р и п и с ы в а н и е ему о п р е д е л е н н ы х качеств. 

Если что-то нас необычайно волнует, приносит положительные эмоции, 
мы г о т о в ы слепо отвергать л ю б у ю к р и т и к у с в о е г о идола - что х о р о ш о из
вестно по влюбленным. Как у Некрасова: «Втемяшится в башку какая блажь, 
и злом ее не вышибешь». 
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Э ф ф е к т о р е о л а заключается в том, что любая и н ф о р м а ц и я , получае
мая о каком-то человеке, накладывается на тот о б р а з , к о т о р ы й у ж е был 
создан заранее. Этот образ, ранее существовавший, и выполняет роль оре
ола, м е ш а ю щ е г о видеть действительные черты партнера по о б щ е н и ю . При 
ф о р м и р о в а н и и п е р в о г о впечатления ореол может выступать в ф о р м е как 
положительной, так и отрицательной предварительной установки. Поэтому 
говорят о «положительном» или об «отрицательном» ореоле. 

К о г д а н а б л ю д а т е л ь о щ у щ а е т п р е в о с х о д с т в о п а р т н е р а п о какому-то 
одному, но в а ж н о м у для него параметру (уму, росту, материальному поло
ж е н и ю или какому-либо д р у г о м у ) , он оценивает его значительно выше и по 
остальным параметрам. Говоря д р у г и м и словами, п р о и с х о д и т е г о общая 
личностная переоценка. Поэтому если первое впечатление о человеке в це
лом благоприятно, то в дальнейшем все его поведение, черты и п о с т у п к и 
начинают п е р е о ц е н и в а т ь с я . Мы отмечаем и преувеличиваем в о с н о в н о м 
лишь п о л о ж и т е л ь н ы е моменты, а отрицательные к а к бы н е д о о ц е н и в а е м 
или не замечаем. П р и ч е м чем н е у в е р е н н е е чувствует себя наблюдатель 
в д а н н ы й момент, тем с к о р е е возникнет ореол у партнера. В экстремальной 
ситуации п р о и с х о д и т как бы с н и ж е н и е планки д о в е р и я , и л ю д и часто гото
вы п о л н о с т ь ю согласиться с теми, к о г о не стали бы слушать в с п о к о й н о й 
обстановке. Этим часто пользуются различного р о д а м о ш е н н и к и , к о т о р ы е , 
видя о з а б о ч е н н о с т ь н е з н а к о м о г о человека, о б е щ а ю т р а з р е ш и т ь все е г о 
п р о б л е м ы . И за т а к о е обещание мы хватаемся как за спасительную соло
минку, становясь в дальнейшем ж е р т в о й обмана. 

К о г д а кто-то о ж и д а е т неприятного столкновения с вами, ореол может 
носить отрицательный характер. Уильям Икес и его коллеги продемонстриро
вали это в эксперименте с парами студентов. До предстоявшей встречи между 
ними экспериментаторы давали каждому члену пары л о ж н о е предостереже
ние о том, что его партнером будет «один из самых н е д р у ж е л ю б н ы х людей, 
с которыми мне в последнее время приходилось разговаривать». Затем обоих 
испытуемых оставляли с глазу на глаз в отдельном помещении. В других парах 
одному испытуемому сообщали, что второй исключительно дружелюбен. Обе 
г р у п п ы с одобрением отнеслись к идее нового знакомства. 

Н а д е л е же те, кто о ж и д а л увидеть н е д р у ж е л ю б н о г о с о б е с е д н и к а , изо 
всех сил с т а р а л и с ь б ы т ь д р у ж е с т в е н н ы м и , и их у л ы б к и , а т а к ж е д р у г и е 
проявления д о б р о ж е л а т е л ь н о с т и в ы з ы в а л и ответное теплое о т н о ш е н и е . 
Но в отличие от студентов, н а с т р о е н н ы х на п о з и т и в н ы й контакт, те, к т о 
был н а с т р о е н на н е д р у ж е с т в е н н о е в з а и м о д е й с т в и е , отнесли эту взаим
н у ю д р у ж е с т в е н н о с т ь на счет с в о е г о с о б с т в е н н о г о «деланного» отношения 
к партнеру. П о з ж е они выразили б о л ь ш о е недоверие и неприязнь к нему. 
Негативное п р е д у б е ж д е н и е п о б у ж д а л о этих студентов «видеть» в р а ж д е б 
ность, с к р ы в а в ш у ю с я за его «неестественной улыбкой». К а к насмешливо 
заметил исследователь Д э в и д Хемилтон, «я не увидел бы э т о г о , если бы 
не поверил». 

Э ф ф е к т о р е о л а м о ж е т п р и н е с т и б о л ь ш у ю пользу, если п р и м е н я т ь 
его умело. Создавая х о р о ш у ю р е п у т а ц и ю людям, к о т о р ы е тесно связаны 
м е ж д у с о б о й : коллегам по работе, друзьям в с в о е й к о м п а н и и и т. д., мы 
через н е к о т о р о е время с удивлением о б н а р у ж и м , что нас о к р у ж а ю т толь
ко х о р о ш и е л ю д и , к о т о р ы е п р е к р а с н о ладят между с о б о й и великолепно 
относятся к нам. 

В н е к о т о р ы х ф и р м а х н е р е д к о м о ж н о встретить л ю д е й , р а в н о ц е н н о 
в ы п о л н я ю щ и х одну и ту же работу. Они разделяют свои ф у н к ц и и следую
щим о б р а з о м : то один принимает клиента, вникает в его п р о б л е м ы , а потом 
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заявляет, что это с л о ж н о е дело, с к о т о р ы м может справиться только второй, 
специалист именно по этим в о п р о с а м . Приглашается второй, к о т о р о м у у ж е 
создан соответствующий о р е о л , и все его слова в о с п р и н и м а ю т с я клиентом 
з н а ч и т е л ь н о в е с о м е е . С о с л е д у ю щ и м посетителем р а б о т н и к и меняются 
ролями. 

Близким к э ф ф е к т у о р е о л а является эффект проекции, к о т о р ы й воз
никает т о г д а , к о г д а п р и я т н о м у для нас с о б е с е д н и к у м ы с к л о н н ы п р и п и 
сывать с в о и с о б с т в е н н ы е достоинства, а неприятному - свои недостатки. 
С о в е р ш е н н о с п р а в е д л и в о у т в е р ж д е н и е : «Мы верим тому, чему хотим ве
рить». К а ж д ы й из нас м о ж е т в с п о м н и т ь случай, к о г д а , слушая ч е л о в е к а , 
с о г л а с н о г о с н а ш и м и взглядами, мы р а д о в а л и с ь : «Как х о р о ш о , что есть 
умные люди!» Таким о б р а з о м , э ф ф е к т п р о е к ц и и п о б у ж д а е т нас находить 
в других, к а к в зеркале, наши с о б с т в е н н ы е свойства, состояния, черты, ко
т о р ы е я р к о представлены у нас самих. Такая п р о е к ц и я получила название 
атрибутивной. 

Д р у г и м видом п р о е к ц и и является защитная. Защитная п р о е к ц и я з а к л ю 
чается в т о м , что импульсы и чувства, неприемлемые, неприятные д а н н о м у 
человеку, п р и п и с ы в а ю т с я им д р у г и м людям. Поэтому неграмотный человек 
очень внимателен к о ш и б к а м других, трус радуется сомнениям и неудачам 
смелых, а излишне о з а б о ч е н н ы й какими-либо проблемами находит эти же 
п р о б л е м ы и у о к р у ж а ю щ и х . 

О с о б е н н о часто з е р к а л ь н а я п р о е к ц и я н а б л ю д а е т с я в к о н ф л и к т н ы х 
ситуациях. Обе с т о р о н ы к о н ф л и к т а п р и п и с ы в а ю т с х о д н ы е д о б р о д е т е л и 
самим себе и п о р о к и - с в о и м п р о т и в н и к а м . К о г д а а м е р и к а н с к и й психолог 
Ури Б р о н ф е н б р е н н е р посетил в 1960 г. Советский С о ю з и разговаривал со 
многими п р о с т ы м и л ю д ь м и , ему б ы л о удивительно слышать от них те же 
самые слова об Америке, которые американцы говорили о Советах. Русские 
считали, что правительство С Ш А состоит из а г р е с с и в н ы х милитаристов, что 
о н о эксплуатирует и угнетает а м е р и к а н с к и й народ, что в дипломатических 
о т н о ш е н и я х ему нельзя д о в е р я т ь . «Медленно и б о л е з н е н н о до ч е л о в е к а 
доходит, что и с к а ж е н н о е р у с с к о е восприятие А м е р и к и удивительно п о х о ж е 
на наше восприятие России, как з е р к а л ь н о е отражение». 

Анализ о б р а з о в а м е р и к а н с к о г о и р у с с к о г о восприятия, п р о в е д е н н ы й 
п с и х о л о г а м и и политологами, выявил, что з е р к а л ь н о е в о с п р и я т и е сохра
нялось и в 1980-х гг. Те же с а м ы е действия (патрулирование п о д в о д н ы х 
л о д о к у ч у ж и х б е р е г о в , п р о д а ж а о р у ж и я малым державам) казались более 
в р а ж д е б н ы м и в моменты осуществления. Так, а м е р и к а н с к о е правительство 
рассматривало с о в е т с к о е в т о р ж е н и е в А ф г а н и с т а н во многом аналогично 
тому, как советское правительство рассматривало американское вторжение 
во Вьетнам. 

И н о г д а с л и ш к о м активное о б щ е н и е ( п р е д л о ж е н и е что-то сделать или 
отстоять свое мнение в споре) приводит к обратному результату. О с о б е н н о 
наглядно это видно в политике: н е к о т о р ы е лидеры партий всеми д о с т у п н ы 
ми с п о с о б а м и д о к а з ы в а ю т , что их к у р с самый лучший, а н а р о д голосует за 
их п р о т и в н и к о в . Этот ф е н о м е н получил название эффект бумеранга. 

Л ю д я м свойственно подсознательно оказывать противодействие силь
ному давлению извне, в чем бы оно ни выражалось, так как воспринимается 
о н о как п о к у ш е н и е на их п р а в о с в о б о д н о г о в ы б о р а . Вспоминается о д н а 
реклама по телевидению: «Вас еще не знают на мировом р ы н к е ? Не беда! 
Зато з н а ю т нас! Т о л ь к о у нас вы найдете то, что вам нужно!» Интересно, 
кто у них после э т о г о что-нибудь купит? 

Оценивая д р у г о г о человека, м ы о б ы ч н о избегаем к р а й н и х с у ж д е н и й 
и о п р е д е л е н и й . Подобная тенденция смягчать о ц е н к и наиболее ярких о с о -
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бенностей д р у г о г о в сторону среднего получила название эффекта средней 
ошибки. В о з м о ж н о , поэтому мы в е р и м , что д а ж е отпетый негодяй имеет 
в себе что-то х о р о ш е е и м о ж е т и с п р а в и т ь с я , а внутри вполне б л а г о п р и 
с т о й н о г о человека ж и в у т ч е р н ы е мысли. Вспомните: «В тихом омуте черти 
водятся». 

Если и н ф о р м а ц и я о ч е л о в е к е о к а з ы в а е т с я п р о т и в о р е ч и в о й , то мы 
стапкиваемся с эффектом первичности и новизны. Оказывается, что после 
п е р в о й встречи с н е з н а к о м ы м и л ю д ь м и больший вес, значение придается 
д а н н ы м , полученным вначале, а при о б щ е н и и со старыми з н а к о м ы м и мы, 
наоборот, больше д о в е р я е м последним сведениям. 

Если мы с л ы ш и м то, что у ж е з н а е м , то з а ч а с т у ю п р о с т о не о б р а щ а 
ем внимания на с о о б щ е н и е . Поэтому, к о г д а в класс приходит н о в е н ь к и й , 
нам интересно в нем все: как г о в о р и т и учится, во что одевается и откуда 
приехал, с кем д р у ж и т и может ли за себя постоять. Мнение, с л о ж и в ш е е с я 
вначале, очеиь часто надолго определяет отношение к человеку или с о б ы 
т и ю , первая и н ф о р м а ц и я оказывается сильнее п о с л е д у ю щ е й . Это явление 
психологи назвали э ф ф е к т о м первичности. 

Вопросы к группе 8 

- Что такое «стереотип»? 

- Каковы причины складывания стереотипов? 

- Какие вы знаете стереотипы? Охарактеризуйте их. 

- Какова их роль в процессе восприятии? Ответ аргументируйте. 

(По ходу проверки задания на доске выстраивается схема.) 

III. Итог урока 

- Попробуем на практике отработать приемы восприятия парт

неров. 

- Выполним упражнение «Понял - не понял». 
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Упражнение выполняется двумя участниками. Первый действует 

с воображаемыми предметами, не рассказывая, что он делает (дейст

вие должно быть достаточно сложным, чтобы не сразу можно было 

догадаться о содержании). Партнер должен определить, чем занят 

его товарищ, и, сказав «Понял!», должен подойти и продолжить 

действие с того же движения. Если он правильно разгадал дейст

вие первого участника, то они оба продолжают единое действие. 

В данное упражнение попарно включаются все члены группы, затем 

организуется анализ работ. 

- Выполним упражнение «Каузальная атрибуция». 

Упражнение направлено на формирование установки на всесто

ронний анализ ситуации, широту мышления. 

Ведущий описывает некоторое событие, например: «Один чело

век вдруг неожиданно грубо ответил на вопрос другого» или «Вер

нувшись из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры 

распахнута». Надо как можно быстрее назвать побольше причин 

этого факта, возможных его объяснений. Причины могут быть ба

нальными (забыл закрыть дверь, залезли воры), но не стоит отбра

сывать и маловероятные (прилет марсиан). 

Для тренировки в компании друзей, где идет легкая беседа, 

выключитесь из суеты, молча послушайте других и постарайтесь 

понять: почему, зачем тот или иной из присутствующих говорит или 

делает это. Он действительно так весел или только прикидывается? 

Она молчит - интересничает? Она изображает шута - зачем? 

В ходе группового обсуждения можно пользоваться заданным 

ведущим (или созданным совместно в группе) алгоритмом причин, 

исходить из того, что причины события могут находиться в субъекте 

действия, его объекте и в ситуации. Эта классификация сразу же 

задает поиск причин в трех различных направлениях. Кроме того, 

в каждом из этих случаев причины могут быть преднамеренными 

и непреднамеренными, постоянными или временными, ближайши

ми или отдаленными и т. д. Следует рассмотреть все возможные 

пересечения этих различных классификаций и привести хотя бы по 

одной причине каждого вида (если это возможно). Вначале алгоритм 

может быть задан на карточке (в виде таблицы с обозначенными 

строками и столбцами, но с пустыми клеточками или в виде клас

сификационного дерева); постепенно он станет надежно работаю

щим внутренним приемом при анализе любого явления, с которым 

знакомится учащийся. 

- Выполним упражнение «Тренировка наблюдательности». 

Для проведения занятия потребуются фотографии или репро

дукции картин. 
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Определите эмоциональное состояние пожилого человека по 

снимкам (на фотографиях изображены различные эмоциональные 

состояния - удовольствие, смущение при затруднении, состояние 

эмоционального конфликта, возбуждения, неудачи, хитрости, ро

зыгрыша и т. п.). 

Определите эмоциональное состояние ребенка с помощью 

фотографий и специального меняющегося текста, прилагаемого 

к снимкам. 

Определите эмоциональное состояние группы взрослых, эмо

циональное состояние К л а с с а во время урока, эмоциональное со

стояние отдельных лиц в группе. 

- Выполните упражнение «[1а чужом месте». 

Один из участников получает от ведущего или от своего соседа 

задание превратиться в определенную вещь. Он должен вообразить 

себя этой вещью, погрузиться в ее мир, ощущать ее «характер». 

От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что ее окружает, как 

она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом 

и будущем. Закончив рассказ, участник дает задание следующему 

по кругу и т. д. 

Игру желательно проводить в затемненном помещении, в удоб

ных креслах - это обеспечит ее участникам большую раскованность 

и психологический комфорт. Постепенно вещи заменяются оду

шевленными существами, «перевоплощения» становятся все более 

глубокими и участники переходят от поверхностных, чисто внешних 

описаний к выражению настроений, чувств и т. д. 

- Выполните упражнение «Зеркало». 

Ведущий предлагает выполнить несколько несложных заданий, 

точнее, сымитировать их выполнение; их всего пять. Задания сле

дующие: 

• делаем маникюр; 

• собираемся в поход; 

• готовим обед; 

• занимаемся спортом; 

• строим дом. 

Особенность этих заданий в том, что каждое из них следует вы

полнять попарно, причем напарники становятся друг против друга 

и один из них выполняет на время роль зеркала, т. е. копирует все 

движения своего партнера. Затем партнеры меняются ролями. 

Остальные участники группы - зрители, которые наблюдают 

за игрой пары и выставляют партнеру, играющему роль зеркала, 

оценку за артистизм. Затем партнеры в паре меняются ролями. Пары 

по очереди меняются, таким образом, перед группой выступают все 
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ее участники. Каждый выступает в двух ролях: в роли исполнителя 

и в роли зеркала. Группа оценивает актеров, играющих роль зеркала, 

по пятибалльной системе. Затем оценки всех участников суммируют

ся и каждый узнает об успешности своей работы в роли зеркала. 

- Выполните упражнение «Монолог с двойником». 

Кто-то из участников группы вступает в центр круга и произ

носит монолог. Говорить нужно о своих мыслях, чувствах, пере

живаниях. Желательно не произносить речь, а спонтанно излагать 

вслух свои мысли. При этом можно свободно двигаться по комнате, 

представив, что в ней никого нет. 

Через несколько минут другой член группы по своей инициативе 

подходит и встает позади произносящего монолог, принимая его 

позу и повторяя его мимику, жесты, движения. Следует копировать 

невербальное поведение и не мешать монологу. Через несколько 

минут участники меняются местами. 

- Выполните упражнение «Разведчик». 

Выбирается один из участников - «разведчик». Ведущий про

износит: «Замерли!» - и вся группа неподвижно застывает. Каждый 

старается запомнить свою позу, а «разведчик» старается запомнить 

всех. Внимательно изучив позы и внешний вид участников, «развед

чик» закрывает глаза (или выходит из комнаты). В это время участ

ники делают несколько изменений в своей одежде, позах, обстановке 

или в чем-то другом. После того как изменения сделаны, «развед

чик» открывает глаза, его задача - обнаружить все изменения. 

- Выполните упражнение «Я тебя понимаю». 

Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в тече

ние 2-3 мин в устной форме описывает его состояние, настроение, 

чувства, желания в данный момент. Тот, чье состояние описывает 

партнер, должен подтвердить правильность и достоверность пред

положений или опровергнуть их. 

Оба партнера вправе комментировать высказывания друг друга. 

Домашнее задание 

Выучите § 33, выполните задания. 

Уроки 88-89. Малые группы 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «малая группа», 

«условная группа», «референтная группа», «групповая интеграция», 

«дружеские отношения», «групповые нормы», «социометрия», «де-

индивидуализация»; ознакомить с особенностями малой группы; 

описать виды малых групп; выявить особенности межличностных 

отношений в малых группах; развивать у учащихся умения осу-
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ществлять комплексный поиск, систематизировать социальную 
информацию по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задания; спо
собствовать выработке гражданской позиции, ответственного и то
лерантного поведения учащихся. 

Tun урока: урок лабораторного типа. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

Человек - существо социальное. Вся его жизнь протекает сре
ди людей. Самочувствие человека, его удовлетворенность жизнью 
во многом определяется его положением в тех группах, в которых 
он существует Можно, конечно, говорить о сопричастности лица 
своему Отечеству, нации и т. д. Но наша повседневная жизнь свя
зана с так называемыми малыми группами. Именно они оставляют 
большой след в жизни человека. Что же они собой представляют? 
Как следует строить свои отношения в этих коллективах? 

Тема урока: «Малые группы». Мы рассмотрим следующие во
просы: 

1. Что такое «малая группа»? 
2. Классификация малых групп. 

3. Референтные группы. 
4. Интеграция в группах разного уровня развития. 

II. Новый материал 
С малыми группами человек связан с момента своего рождения. 

Именно здесь человек: 

• получает информацию о мире; 
• строит свои отношения с другими людьми; 

• организует свою деятельность. 
Через группу человек познает ценности и нормы, которые фор

мируются в обществе. 

Именно поэтому это очень интересная тема. Рассмотрим ее. 
Для эффективной работы разобьемся на группы: 
Группа 1 работает с п. 1 «Что такое "малая группа"» § 34. 
Группа 2 работает с п. 2 «Какими бывают группы» § 34. 
Группа 3 работает с п. 3 «Референтные группы» § 34. 
Группа 4 работает с п. 4 «Межличностные отношения в груп

пах» § 34. 
Группа 5 работает с п. 5 «Интеграция в группах разного уров

ня» § 34. 
Вопросы и задания для группы 1 
1. Что такое «малая группа»? 
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2. Какими характеристиками обладает малая группа? 

3. Назовите главную характеристику малой группы. 

4. Проанализируйте ее количественный состав. 

5. Каким образом в группе возникают эмоциональные отношения? 

6. Чем руководствуются группы в повседневной жизни? 

7. Дайте характеристику малой группе как системы. 

8. В чем особенности малой группы? 

9. Составьте схему «Что такое "малая группа?"» 

Что такое «малая группа»? 

Вопросы и задания для группы 2 

1. Выделите и охарактеризуйте различные виды малых групп. 

2. Составьте таблицу «Классификация малых групп». 

Классификация малых групп 

Вид С у щ н о с т ь 

Условные 
группы 

Условными называются группы, в которых объединяют 
людей, не имеющих непосредственных взаимоотно
шений и контактов друг с другом. В условные группы 
людей объединяют по таким признакам, как характер 
деятельности, пол, возраст, национальность и т. д. 

Реальные 
группы 

Реальные группы - действительно существующие объе
динения людей, связанных между собой определенными 
отношениями и осознающих свою принадлежность 
к нем\. Они возникают: 
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В и д С у щ н о с т ь 

• в связи с потребностями общества; 

• по желанию включенных в эту группу людей. 

Примеры: семья, бригада рабочих, студенческая группа, 

школьный класс, дворовая компания 

Лаборатор

ные группы 

Лабораторные группы создаются специально социаль

ными психологами для выполнения экспериментальных 

заданий согласно целям своих исследований 

Естествен

ные группы 

Возникают в ходе развития общества. 

Они могут подразделяться: 

• на большие и малые; 

• первичные и вторичные 

Первичные 

группы 

В первичных группах (семья, группа друзей, команда 

и др.) между людьми существуют непосредственные 

контакты. Ее отождествляют с малой группой 

Вторичные 

группы 

Это группы, где непосредственных контактов между ее 

членами нет, а для общения используются различные 

«посредники» 

Формальные 

группы 

Формальные группы создаются определенными орга

низациями со специфическими задачами по достиже

нию каких-либо конкретных целей. В ней четко оп

ределены роли, статусы ее членов, система лидерства 

и подчинения 

Неформаль

ные группы 

Добровольные сообщества людей, которые складыва

ются на основе общих интересов, дружеских связей, 

взаимных симпатий. Они возникают самостоятельно, 

иногда вопреки желанию формальных структур. Иногда 

они могут возникать внутри формальных групп. Ни ста

тусы, ни роли здесь не прописаны, но существуют свои 

неписаные правила и нормы, касающиеся допустимого 

поведения и обязанностей 

Вопросы и задания для группы 3 

1.Что является основанием для выделения референтных 

групп? 

2. Что мы подразумеваем под понятием группа членства? 

3. Дайте определение референтным группам. 

4. Какие функции выполняют референтные группы? 

5. Расшифруйте тезис: «Индивид и референтная группа» 

6. Выполните творческое задание. Определите свои индиви

дуальные цели участия в нескольких группах, к которым вы 

принадлежите. Какие из этих групп являются для вас груп

пами членства, а какие - референтными группами? Задание 

выполните графически. 
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Вопросы и задания для группы 4 

1. Охарактеризуйте психологическую обстановку в группе. 

2. Какие виды отношений складываются в малых группах? 

3. Сделайте общий вывод о системе межличностных отношений 

в малой группе? 

4. Что такое «социометрия»? 

5. Для чего она нужна? 

6. Составьте схему «Межличностные отношения в малой группе». 

Межличностные отношения в малой группе 

Вопросы и задания для группы 5 

1. Что такое «групповая интеграция»? 

2. С чем связана степень групповой интеграции? 

3. Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

4. Расскажите о сущности теории А.В. Петровского о трех слоях 

групповой интеграции. 

5. Расскажите о показателях групповой интеграции. 

6. Где и как проявляется групповая интеграция? 

7. Какие вы знаете факторы групповой интеграции? 

8. Какие процессы способствуют групповой интеграции? 

9. К каким отрицательным последствиям она может привести? 

10. Как этого избежать? 

11. Дайте характеристику группы, основанной на гуманисти

ческих ценностях. 

12. Составьте схему «Интеграция в группах и ее последствия». 
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Интеграция в группах и ее последствия 

Групповая интеграция - состояние группы, характеризующееся признака
ми психологического единства, ее целостности как социальной общности 

Негативные: процесс деиндиви-
дуализации личности в группе. 
Это приводит: 
• к ослаблению ответственности 

за поведение; 
• группам антисоциального харак

тера 

Позитивные: отношения в груп
пах, основанных на гуманистиче
ских принципах, обеспечиваются 
вниманием, доброжелательностью, 
тактичностью, поддержкой в труд
ную минуту. Это дружеские отно
шения 

III. Итог урока 

- Составьте проект «Мой класс как малая социальная группа» 

и защитите его. 

Домашнее задание 

Выучите § 3 4 , выполните задания. 



Уроки 90-92. Групповая сплоченность и конформное поведение 269 

Уроки 90-92. Групповая сплоченность 
и конформное поведение 

Цеди и задачи: объяснить понятия и термины: «межличностная 
совместимость», «групповая сплоченность», «конформность», «нон-
конформность», «самоопределение личности»; ознакомить с особен
ностями межличностной совместимости, групповой сплоченности; 
объяснить и сущность конформного поведения в группе; развивать 
у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, систематиза
цию социальной информации по теме, сравнивать, анализировать, 
делать выводы, рационально решать познавательные и проблемные 
задания; способствовать выработке гражданской позиции, ответ
ственного и толерантного поведения учащихся. 

Тип урока: урок-анализ с элементами дискуссии. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Вы являетесь частью одной малой группы - класса. Но вы 

не простое механическое скопление людей и уж совсем не движение 
Броуна, а определенная сплоченность, общность. Кто из вас влияет 
друг на друга? И вообще влияет ли? 

На втором курсе института нам показали фильм, где демонстри
ровали следующий эксперимент: молодого человека попросили опи
сать фотографию, висящую на стене. Задание было легким, и юноша 
довольно подробно обрисовал портрет пожилого человека африкан
ского происхождения. После этого его поблагодарили и пригласили 
следующего участника эксперимента, его сокурсника по группе. 
Задание было тем же. Но к удивлению первого испытуемого второй 
молодой человек уверенно описывал лицо средних лет человека 
европейского происхождения. То же самое описание он услышал 
от других членов его группы. На пятнадцатом человеке первого 
юношу спросили, не желает ли он изменить свое мнение. И тот, 
поколебавшись, согласился с мнением большинства группы. 

О чем нам говорит этот эпизод? Изучать отношения между людь
ми всегда интересно и полезно. Займемся этими вопросами... 

Тема урока: «Групповая сплоченность и конформное поведе
ние». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Межличностная совместимость. 
2. Групповая сплоченность. 
3. Конформность. 

II. Новый материал 
Ваш класс сидит передо мной. Какие процессы происходят в ваших 

межличностных отношениях? Ученых давно интересует этот вопрос. 
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Представим графически общие направления тех процессов, ко

торые вы наблюдаете ежедневно. 

1. Межличностная совместимость 

- Как вы понимаете выражение «межличностная совмести

мость»? 

- Считаете ли вы, что она играет важную роль в жизни обще

ства людей? Свой ответ аргументируйте. 

- Что же лежит в основе совместимости? Ученые сегодня дают 

следующий ответ на этот вопрос. Посмотрите на схему: 

- Как вы считаете, что может повлиять на уровень совмести
мости группы? Свой ответ аргументируйте. 

(По мерс выслушанных версий на доске появляются записи.) 
Факторы, влияющие на уровень совместимости: 

• тип личности; 
• ценностные установки; 
• социальные установки; 
• интересы; 
• мотивы; 
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• потреоности; 

• характер; 

• темперамент; 

• темп и ритм психофизиологических реакций. 

- Предположите качества и факторы, которые могут, наоборот, 

привести к несовместимости? Ответ аргументируйте. 

(По мере выслушивания версий выстраиваются записи на 

доске.) 

Факторы, приводящие к несовместимости в группе: 

• различия в ценностных ориентациях; 

• неприятие друг друга; 

• несинхронность умственных и двигательных реакций; 

• значительные различия во внимании, мышлении и других 

свойствах личности. 

- Как вы думаете, возможна ли абсолютная степень совмести

мости в группе? Ответ аргументируйте. 

- Хотели бы вы достигнуть такого уровня? Почему? 

Ученые пришли к выводу, что существуют следующие уровни 

совместимости. Посмотрите на схему. 

2. Групповая сплоченность 

Критерием межличностной совместимости является сплочен

ность группы. 

Групповая сплоченность - степень притягательности группы 

для ее членов. 

Существуют различные подходы к изучению сплоченности. 

Обратите внимание на схему: 

Подходы к изучению групповой сплоченности 

П е р в ы й подход: эмоциональное явление 
и определяется эмоциональной оценкой. Они 
рассматривают: 1) уровень взаимной симпа
тии; 2) степень привлекательности членов 

группы; 3) степень удовлетворения потребно
стей, т. е. мотивационная сплоченность 

В т о р о й подход: сплочен
ность рассматривается 
как результат согласия, 
сходства ценностных 

ориентации и взглядов 
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- Как вы думаете, какую роль играет групповая сплочен
ность? 

(По мере обсуждения версий на доске записывается таблица-
схема.) 

Положительные результаты групповой сплоченности: 
• повышается самооценка; 
• снижается тревожность; 

• появляется состояние личной защищенности. 
Представьте, что вы получили задание исследовать факторы, 

которые способствуют развитию сплоченности в группе. Разбей
тесь на несколько групп и обсудите программу сплочения кол
лектива. 

(После обсуждения на доске записываются представленные 
факторы.) 

Факторы, способствующие развитию сплоченности группы: 
• осуществляемая деятельность; 
• история успеха в совместной деятельности; 
• личностные характеристики членов группы; 
• система стимулов, существующая в группе; 
• социальные нормы, ценностные ориентации, традиции и ри

туалы. 
- Предположим, такая сплоченная группа создана. А какими 

чертами она обладает? Опишите ее. 

(По ходу описания на доске изображается схема сплоченной 
группы.) 

3. Конформность 
Вспомните рассказанный мною в начале урока эксперимент, 

проведенный с молодыми людьми из одной группы. Как же назвать 
поведение такого юноши? Хорошо это или плохо. Давайте пораз
мышляем на эти темы. 

К сожалению, эпизод с ребятами из нашего полусмешного, по
лупечального эксперимента далеко не единичен. Боязнь быть не как 
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все, «белой вороной», получить наказание за несогласие с общим 

мнением достаточно часто встречается в нашей жизни. Это явление 

в науке получило название конформность. 

Конформность - изменение в поведении и установках людей, 

направленное на содействие действиям и поведению других. 

- В чем суть конформности? 

СУТЬ КОНФОРМНОСТИ 

Внешняя конформность связана с под
чинением индивида влиянию группы из-за 
желания остаться ее членом. Она предпо
лагает лишь внешнее согласие с группой, 
при котором не затрагивается внутренняя 

позиция человека, т. е. уступчивость 

Внутренняя конформ
ность связана с реальным 
одобрением, согласием че
ловека с мнением группы, 

ее требованиями 

- Как вы считает, как отражается конформность в жизни людей? 

(После обсуждения вопроса на доске появляются записи.) 

Позитивная: способствует исправ
лению ошибочного мнения челове

ка или его поведения 

Негативная: мешает утверждению 
собственного независимого поведе

ния или мнения. 

Нонконформизм 

- Мы познакомились и проанализировали явление конформизма 

и нонконформизма. Как вы считаете, следует или не следует 

подчиняться мнению группы, давлению группы? Свой выбор 

обоснуйте. 

(Происходит обсуждение, которое необходимо закончить вве

дением нового понятия «разумный конформист».) 
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- Итак, мы поняли, что степень конформности бывает разной. 
Она связана: 

• с новизной группы; 

• социальным статусом и привязанностью к группе; 
• личностными характеристиками (интеллект, тревожность, 

внушаемость и др.); 

• культурой, представителем которой является человек; 

• степенью сплоченности группы. 

Представьте себе, что вы попали на собрание группы, где необ
ходимо определиться, в какой роли вы будете выступать: 

1) конформист, т. е соглашаться с мнением группы и изменять 
поведение в направлении группового давления; 

2) нонконформист, т. е. оказывать сопротивление давлению груп
пы, думать и действовать вопреки ей; 

3) самоопределяющаяся личность - избирательно реагировать 
на воздействие группы, соглашаясь с ее мнением или не при
нимать его - в зависимости от конкретной ситуации. 

Свой выбор объясните. 

III. Итог урока 
- Какое совместное дело может увеличивать сплоченность ва

шего класса. 
1. В один из зимних вечеров исследователи попросили помощни

ков в течение 60 с смотреть вверх, в ничем не примечательное 
небо. Чем больше помощников смотрели в небо, тем больше 
прохожих присоединялось к группе. Объясните данный факт, 
опираясь на понятие конформности. 

2. Герой фильма Э. Рязанова «Гараж», объясняя те или иные 
свои действия, все время повторял, что он «из большинства». 
Дайте ему характеристику. 

- Известно, что настоящий коллектив складывается посте
пенно. Обсудите, на какой ступени развития находится ваш 
класс. 

Домашнее задание 
Выучите § 35, выполните задания, создайте мини-проект «Наше 

полезное дело». 

Уроки 93-94. Групповая дифференциация 
и лидерство 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «групповая диф
ференциация», «лидерство», «лидер», «стиль лидерства»; ознако
мить с особенностями групповой дифференциации; проанализи-
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ровать взаимоотношения в ученических группах; описать стили 

лидерства; развивать у учащихся умения осуществлять комплекс

ный поиск, систематизировать социальную информацию по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемные задания; способствовать выработке 

гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-анализ. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 

В народе говорят: «Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом». Вспомните пирамиду потребностей по А. Маслоу. Так 

называемые престижные потребности стоят на верхних рядах пи

рамиды. Значение лидеров в истории особо подчеркивал Ф. Ницше, 

который писал: «Цель человечества лежит в его высших представи

телях. .. Человечество должно неустанно рождать великих людей -

в этом, и ни в чем ином, состоит его задача». 

При этом неизбежно возникают вопросы: кто дает право лиде

ру руководить, почему одни управляют, а другие лишь исполняют 

предписания. 

Поразмышляем вместе над этими вопросами. 

Тема урока: «Групповая дифференциация и лидерство». Мы 

рассмотрим следующие вопросы: 

1. Положение личности в группе. 

2. Что такое «лидерство»? 

3. Лидерские роли, стили лидерства. 

4. Взаимоотношения в ученических коллективах. 

II. Новый материал 

Кроме процессов сплочения и интеграции в группах протекают 

процессы дифференциации межличностных взаимодействий. По

смотрите на схему: 

Мы видим., что положение членов группы отнюдь не одинаково. 

Одни доминируют, вторые подчиняются, третьи протестуют и т. д. 
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Ученые долгие годы изучали природу и механизмы дифференциа

ции, природу лидерства и его различные проявления. 

Понаблюдаем за этим процессом и мы на примере школьного 

класса. 

1. Положение личности в группе 

Итак, одних в классе любят, других не любят, третьих просто 

отвергают и т. д. Таким образом, в коллективе наблюдается диф

ференциация ~ разделение группы на участников, занимающих 

различное положение в системе межличностных отношений. Эти 

различия психологи наблюдают с помощью социометрического ме

тода. Этот метод позволяет определить социальный статускаждого 

члена группы - его место в иерархии внутригруппового общест

венного мнения. 

В соответствии с данной методикой в группе выявляются: 

звезды 

лидеры 

приятные 

предпочитаемые 

пренебрегаемые 

изолированные 

отверженные 

Исследователи, проводившие социометрический опрос, опира

лись на следующие критерии: 

• эмоциональные (симпатии и антипатии по поводу проведения 

досуга); 

• деловые (проверка деловых качеств); 

• личностные (качества товарища) и т. д. 

Член группы, набравший наибольшее количество голосов, ста

новился лидером: эмоциональным, деловым и т. д. Как вы думаете, 

какие факторы приводят к групповой дифференциации? 

(По ходу высказанных предположений на доске и в тетрадях 

появляется запись.) 

Факторы, влияющие на дифференциацию в группе: 

• вид группы (формальная, неформальная); 

• степень сплоченности; 

• личностный состав; 

• система ценностей и установок; 

• полезные дела. 
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2. Что такое «лидерство»? 

В переводе с английского языка «лидер» - ведущий, В русском 

языке различают два понятия: лидер и руководитель. 

- В чем вы видите сходство, а в чем различия? 

- Заполните таблицу: 

Лидерство и руководство 

Сходства Различия 

«Ведущие». 

Подчинение 

коллектива. 

Психологиче

ская деятель

ность 

По происхождению: лидер выдвигается стихийно, а ру

ководитель назначается. 

По деятельности: лидер действует самостоятельно, 

руководитель целенаправленно, под контролем социаль

ных структур. 

По сфере деятельности: лидер руководит малой груп

пой, руководитель представляет малую группу в более 

широкой социальной системе. 

По руководству: лидер опирается в первую очередь 

на авторитет (моральные санкции), руководитель имеет 

более широкие санкции 

Представьте себе, что нам необходимо создать «портрет» иде

ального руководителя. Разбейтесь на малые группы, обсудите черты 

своего лидера и предъявите результаты своей работы. 

3. Лидерские роли, стили лидерства 

Существует множество классификаций лидерских ролей. По

знакомимся с ними. 

Разделитесь на две группы. 

Группа 1, работая с п. 3 § 36 и документом к параграфу, опиши

те лидерские роли согласно различным моделям классификации, 

работу предъявите наглядно. 

Группа 2, работая с п. 4 § 36, опишите и проанализируйте стили 

лидерства, работу предъявите наглядно. 

Модель 1 (50-е гг. XX в.) 

Роль инструментального лидера: 
роль включает действия, направ
ленные на организацию группы для 
достижения задач. 
Главные качества: наибольшие 
знания и компетентность 

Экспрессивный лидер: предпола
гает действия, относящиеся к меж
личностным отношениям. 
Главные качества: способность 
откликаться на переживания дру
гих, понимать эти переживания, 
сочувствовать 
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- Какой стиль лидерства вам представляется наиболее эффек
тивным? Почему? 

- Какой из них, на ваш взгляд, наиболее простой? 
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- При каком стиле руководства чаще всего возникают кон

фликты? 

- При каком стиле руководства больше всего порядка? Ответ 

обоснуйте. 

4. Взаимоотношения в ученических коллективах. 

- Любой класс представляет собой формальную малую группу, 

которая имеет: 

• орган самоуправления; 

• способность к самоорганизации; 

• имеет основную цель, заданную обществом. 

У каждой ученической группы существуют свои ступени разви

тия, на основании которых складывается определенная система меж

личностных отношений. Прокомментируйте следующие тексты. 

Песчаная россыпь 

П р и с м о т р и т е с ь к песчаной р о с с ы п и - с к о л ь к о п е с ч и н о к с о б р а н о вме
сте, и в то же время к а ж д а я из них сама по себе. Налетит слабый ветерок 
и отнесет часть п е с к а в сторону, рассыплет его по площадке. Дунет ветер 
посильнее - и не станет р о с с ы п и . 

Бывает так и в группах л ю д е й , Там т о ж е к а ж д ы й как песчинка: и вроде 
все вместе, и в то же время к а ж д ы й отдельно. Нет того, что «сцепляло» б ы , 
соединяло л ю д е й . З д е с ь л ю д и или еще мало з н а ю т д р у г д р у г а , или п р о с т о 
не решаются, а м о ж е т быть, и не ж е л а ю т пойти навстречу д р у г другу. Нет 
общих интересов, общих дел. Отсутствие т в е р д о г о , авторитетного центра 
приводит к рыхлости, «рассыпчатости» г р у п п ы . 

Группа эта существует ф о р м а л ь н о , не п р и н о с я радости и удовлетво
рения всем, кто в нее входит. 

Мягкая глина 

Известно, что мягкая глина - материал, к о т о р ы й сравнительно л е г к о 
поддается воздействию, и из него м о ж н о лепить различные изделия. В руках 
х о р о ш е г о мастера (а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 
быть актив, командир, организатор дела) этот материал превращается в пре
к р а с н о е изделие. Но он может остаться п р о с т ы м к у с к о м глины, если к нему 
не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках н е с п о с о б н о г о 
человека, она м о ж е т принять самые н е о п р е д е л е н н ы е ф о р м ы . 

В г р у п п е , н а х о д я щ е й с я на э т о й с т у п е н и , з а м е т н ы п е р в ы е усилия по 
с п л о ч е н и ю коллектива. Не все получается у о р г а н и з а т о р о в , у к о т о р ы х нет 
д о с т а т о ч н о г о опыта. 

С к р е п л я ю щ и м з в е н о м в т а к о й г р у п п е являются ф о р м а л ь н а я д и с ц и п 
лина и требования старших. Отношения р а з н ы е - д о б р о ж е л а т е л ь н ы е , к о н -
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ф л и к т н ы е . Ребята по с в о е й инициативе р е д к о приходят на п о м о щ ь д р у г 
д р у г у . С у щ е с т в у ю т з а м к н у т ы е п р и я т е л ь с к и е г р у п п и р о в к и , к о т о р ы е мало 
общаются д р у г с д р у г о м , н е р е д к о ссорятся. Подлинного мастера, х о р о ш е г о 
о р г а н и з а т о р а п о к а нет или ему трудно себя проявить, так как по-хорошему 
его некому п о д д е р ж а т ь . 

Мерцающий маяк 
В штормовом море маяк мореходу п р и н о с и т уверенность: курс в ы б р а н 

правильно. Заметьте, маяк горит не постоянно, а п е р и о д и ч е с к и выбрасыва
ет п у ч к и света, как бы г о в о р я : «Я здесь. Я готов прийти на помощь». 

Ф о р м и р у ю щ и й с я коллектив озабочен, чтобы к а ж д ы й шел верным путем. 
В таком у ч е н и ч е с к о м коллективе преобладает ж е л а н и е трудиться с о о б щ а , 
помогать д р у г другу, бывать вместе. Но ж е л а н и е - это еще не все. Д р у ж б а , 
т о в а р и щ е с к а я в з а и м о п о м о щ ь т р е б у ю т п о с т о я н н о г о г о р е н и я , а не одиноч
ных, пусть д а ж е частых в с п ы ш е к . В г р у п п е есть на к о г о опереться. Автори
тетны «смотрители» маяка, те, кто не дает погаснуть о г н ю - о р г а н и з а т о р ы , 
актив. 

Г р у п п а заметно отличается от д р у г и х г р у п п . О д н а к о ей бывает т р у д н о 
до к о н ц а с о б р а т ь с в о ю волю, найти во всем о б щ и й язык, проявить настой
чивость в п р е о д о л е н и и трудностей, у н е к о т о р ы х членов г р у п п ы не всегда 
хватает сил подчиниться коллективным требованиям. Недостаточно прояв
ляется инициатива, не часто вносятся п р е д л о ж е н и я по у л у ч ш е н и ю дел. 

Алый парус 
Алый парус - это символ устремленности вперед, д р у ж е с к о й верности, 

п р е д а н н о с т и своему долгу. З д е с ь действуют по принципу: «один - за всех, 
все - за одного». 

Д р у ж е с к о е участие и заинтересованность в делах д р у г д р у г а сочета
ются с п р и н ц и п и а л ь н о с т ь ю и в з а и м н о й т р е б о в а т е л ь н о с т ь ю . К о м а н д н ы й 
с о с т а в п а р у с н и к а - з н а ю щ и е и н а д е ж н ы е о р г а н и з а т о р ы , а в т о р и т е т н ы е 
т о в а р и щ и , К ним о б р а щ а ю т с я за с о в е т о м , п о м о щ ь ю , и о н и б е с к о р ы с т н о 
о к а з ы в а ю т ее. 

У большинства членов «экипажа» проявляется чувство гордости за свой 
коллектив; все п е р е ж и в а ю т горечь, к о г д а их постигают неудачи. Коллектив 
ж и в о интересуется делами в д р у г и х коллективах, б ы с т р о приходит на по
мощь, к о г д а его об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но б ы в а ю т моменты, к о г д а он не готов идти 
н а п е р е к о р бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать с в о и 
о ш и б к и сразу, но постепенно п о л о ж е н и е может быть исправлено. 

Горящий факел 
Горящий ф а к е л - это ж и в о е пламя, г о р ю ч и м материалом к о т о р о г о яв

ляются тесная д р у ж б а , единая воля, отличное взаимопонимание, д е л о в о е 
сотрудничество, ответственность к а ж д о г о не только за себя, но и за весь 
коллектив. Да, здесь х о р о ш о проявляются все качества коллектива, которые 
мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить м о ж н о и для с е б я , п р о б и р а я с ь с к в о з ь з а р о с л и , п о д ы м а я с ь 
на с к а л ы , с п у с к а я с ь в ущелья, проторяя п е р в ы е т р о п ы . Но разве м о ж н о 
чувствовать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя 
коллективы, группы, которым нужна помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 
коллектив тот, где б е с к о р ы с т н о приходят на п о м о щ ь , д е л а ю т все, чтобы 
п р и н е с т и пользу л ю д я м , о с в е щ а я , п о д о б н о л е г е н д а р н о м у Д а н к о , светом 
с в о е г о с е р д ц а д о р о г у д р у г и м . 
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Еще один важный вывод мы должны сделать, характеризуя уче
нический коллектив, в нем объединены не просто индивиды, а лич
ности, которым свойственно не походить на других и одновременно 
быть признанными другими. 

Чтобы проявить себя, личности включаются в различные объ
единения: 

• классные и внеклассные ученические объединения: 
• временные группы; 
• неформальные группы, где особо ценятся: открытость, ис

кренность, независимость, свобода самовыражения. 
Участие в этих объединениях означает возможность нового ста

туса, новой роли в группе, новых личностных приобретений, т. е. 
возможность проявить себя. 

III. Итог урока 
Выполните задания 1, 2 на с. 178 учебника. 

Домашнее задание 
Выучите § 36, выполните задания. 

Уроки 95-97. Семья как малая группа 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «тендер», «тен
дерное поведение», «семейное воспитание», «многопоколенная 
семья», «нуклеарная семья», «тендерные различия», «личностные 
ресурсы семьи», «стиль воспитания»; ознакомить с психологией 
семейных отношений; выяснить и проанализировать проблемы се
мейного воспитания; описать особенности тендерного поведения; 
развивать у учащихся умения осуществлять комплексный поиск, 
систематизацию социальной информации по теме, сравнивать, ана
лизировать, делать выводы, рационально решать познавательные 
и проблемные задания; способствовать формированию отношения 
к семье для ориентировки в актуальных жизненных вопросах, вы
работки собственной ответственной позиции. 

Тип урока: урок-проблема с элементами ролевой игры. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 
Рассказывают, что после того, как к Богу явился мужчина и заявил 

о своей скуке, Бог задумался: 
- Из чего сделать женщину, если весь материал ушел на мужчину. 
Но не желая отказывать в просьбе мужчине, Бог сотворил женщину, 

на что затратил: несколько ярких лучей солнца, все чарующие краски зари, 
задумчивую грусть луны, красоту лебеди, игривость котенка, грациозность 
стрекозы, ласковое тепло меха, притягательную силу магнита и все это 
слепил вместе. 
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Посмотрел и недовольно покачал г о л о в о й : больно п р и т о р н о й она ока
залась. И д о б а в и л х о л о д н о е м е р ц а н и е звезд, н е п о с т о я н с т в о ветра, сле
зоточивость о б л а к о в , хитрость л и с ы , трусость зайца, назойливость мухи, 
упрямство осла, ревность т и г р и ц ы , мстительность о с ы , ядовитость змеи, 
д у р м а н о п и у м а и вдохнул в нее ж и з н ь . 

В результате появилась настоящая ж е н щ и н а . Вот эту ж е н щ и н у Бог по
дарил мужчине, сказав при этом: 

- Бери ее т а к о й , какая о н а получилась, и не пытайся ее переделывать. 
Л ю б у й с я е ю в с ю ж и з н ь , н о мучайся о д н о в р е м е н н о . 

Я уверена, что не найдется на свете человека, которого бы не ин
тересовала тема семьи. Мы с вами не исключение. К сожалению, 
проблем, связанных с семейной жизнью, очень много. Попытаемся 
в них вникнуть.. . 

Тема урока: «Семья как малая группа». Мы рассмотрим следу
ющие вопросы: 

1. Особенности семьи как малой группы. 
2. Психология семейных отношений. 
3. Тендерное поведение. 
4. Воспитание в семье. 

II. Новый материал 
- Что для вас семья. Назовите ваши ассоциации с этим словом? 
Итак, семья - это социальная общность, члены которой связаны 

брачными узами или родственными отношениями, общим бытом 
и взаимной ответственностью. 

К а к вы думаете, почему так много наук (этнография, социология, 
экономика семьи и домохозяйства, семейное право, демография, 
социальная психология, педагогика) изучает семью? 

- Расшифруйте интерес каждой науки по отношению к семье. 
Мы не ученые, но нам тоже интересно определить и обсудить 

проблемы современной семьи. 

1. Особенности семьи как малой группы 
- Как вы думаете, почему семья занимает во многих отношени

ях особое положение по сравнению с другими социальными 
группами? 

(После обсуждения на доске и в тетрадях у ребят появляются 
схемы.) 

Семья - это союз людей, объединенных любовью, общностью интересов, 
взаимовыручкой и взаимным пониманием проблем и радостей друг друга 
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- Как вы считаете, какие функции выполняет семья? 
(По ходу обсуждения, на доске появляется схема.) 

Все эти функции тесно связаны между собой, хотя их соотно

шение и вес могут быть различны. 

2. Психология семейных отношений 
Кто-то из великих людей сказал: «Нет ничего проще семьи, нет 

ничего сложнее семьи». И это так, потому что семейные отношения 
охватывают огромный спектр взаимоотношений: 

• муж - жена; 
• родители - дети; 
• дети - дети; 
• дети - бабушка (дедушка); 
• супружеская семья - родительская семья и т. д. 
И, тем не менее, можно и нужно научиться общаться в семье.. . 
Представьте себя в роли семейного психолога, к которому на 

прием пришла молодая семейная пара. Супруги не знают психоло
гические особенности семейных взаимоотношений. Ваша задача -
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продумайте советы, которые вы можете дать молодым людям в их 

семейной жизни. Помогут вам правильно вести беседу материал 

п. 2 § 37 и следующие сведения. 

Из книги Н. Козлова «Как относиться к себе и людям 

или практическая психология на каждый день» 

• Вы не можете считать, что вы п р а в ы , п о к а не посмотрели на ситуа
ц и ю глазами д р у г о й с т о р о н ы . 

• Врут тому, кому правду говорить опасно. 
• Ругань - это о б ы д е н н ы й м о р д о б о й . Вы в этом участвуете? 
• Все, что говорится г р у б о , м о ж е т быть с к а з а н о тактично. 
• Не ругайся, а п о м о г и или сделай сам. 
• Не копите р а з д р а ж е н и е . Что-то не нравится - не молчите, с к а ж и т е 

об этом. 
• С а м ы й главный человек на свете - тот, кто перед т о б о й . 
• Ищите то, что вас сближает. 
• Не кидайте в с о б е с е д н и к а «булыжники»: не обвиняйте. 
• Стройте о б щ е н и е на равных, а не в позиции сверху. 
• Берегите с о б е с е д н и к а : избавьте его от у к о л о в , о б и д и о б в и н е н и й . 
• Не спорьте по мелочам. 
• Научитесь обходиться без резкости и к а т е г о р и ч н о с т и . 
• Старайтесь не победить, а найти истину. 
• Старайтесь понять то, что хочет сказать с о б е с е д н и к . 
• Не давите. 
• Признавайте в о з м о ж н о с т ь своей неправоты. 
• Л ю б о в ь к людям начинается с л ю б в и к себе. 
• Нравитесь вы кому-нибудь или нет - неважно, главное - чтобы л ю д и 

нравились вам. 
• Плохих л ю д е й нет. Есть л ю д и , на которых у вас не хватило д у ш е в н о й 

мощности. 
• Мне никто ничего не д о л ж е н . 
• Л ю б о в ь - это с в о б о д а . Привязанность - это рабство. 
• Л у ч ш е н и к а к не ответить, чем ответить г р у б о с т ь ю . 
• Нет таких случаев, к о г д а о б и д ы о п р а в д а н ы . 
• С о д е р ж а т ь с е м ь ю д о л ж е н мужчина, а д е р ж а т ь - ж е н щ и н а . 

Вариант проведения консультации семейного психолога 

С е м е й н ы й п с и х о л о г. Мои советы достаточно просты. 

1. Помните о групповой направленности членной вашей семьи. 

Это означает, что у каждого из них свои мотивы, цели, уст

ремления. Следует помнить и учитывать это факт. 

2. Уважайте мнения членов вашей семьи, даже если оно не сов

падает с вашим. Посмотрите на ситуацию глазами другой 

стороны. Ищите то, что вас сближает. 

3. Лелейте эмоциональную атмосферу в вашей семье. Любите 

друг друга, будьте внимательны, интересуйтесь делами всех, 

даже самых маленьких. Любовь к другим начинайте с любви 

к себе. Помните, никто вам ничего не должен. Знайте, что 

плохих людей нет. Есть люди, на которых у вас не хватило 

душевной мощности. 
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4. Будьте готовы к трудностям. Без них не обойтись, но их можно 
преодолеть вместе. Нет таких случаев, когда обиды оправ
даны. Не спорьте по мелочам. Помните, что самый главный 
человек на свете - тот, кто перед вами. 

5. Помогайте друг другу в домашних делах. Не ругайтесь, а по
могите или сделайте сами. Старайтесь не победить, а найти 
истину 

6. Не старайтесь перевоспитать избранника, принимайте его 
таким, какой он есть. Уважайте друг друга. 

7. Прислушивайтесь к мнению друг друга. Старайтесь понять 
то, что хочет сказать собеседник. Не давите. 

8. Если возник конфликт, помните о правилах решения спорных 
вопросов. 

Касается меня-решаю я. Мужу не нравится, когда жена поль
зуется косметикой, но она красит лицо его или свое? А раз свое, то 
и дело это в первую очередь ее. Он может задавать вопросы: «Ты 
для кого красишься?», может объяснять, что любит целовать ее, 
а не косметику - но настаивать права не имеет. Муж - сторонник 
здорового образа жизни, ходит дома босиком, и не только дома: 
на улице тоже или босиком, или в сандалиях без носков (в любое 
время года). Может ли жена настаивать, чтобы он надевал носки? 
Она может напомнить, что в официальные учреждения ему лучше 
надеть не только носки, но и ботинки, но настаивать - нет. Это его 
жизнь. 

Муж заботится о своем здоровье и хочет, чтобы жена заботилась 
о своем - делала зарядку. Жене - лень. Может ли он настаивать на 
этом? Нет, это ее жизнь, ее здоровье, хотя тема для обсуждения есть, 
и очень серьезная. Кому делать, тот и решает. 

Муж идет с женой в магазин, берет рюкзак. Жена: «Возьми сум
ку, с рюкзаком некрасиво!» Обсуждать здесь нечего: нести мужу -
решает он. 

У кого труднее положение - тот и принимает решение. Суп
ругам надо выходить из дому, с ними ребенок, они торопятся. Но 
тут она спохватывается: «Давай переоденем маленькому рубашеч
ку! Она некрасивая!» Он: «Нет, это не самое главное, пойдем так». 
Кто прав? Прав он, так как его позиция определяется внешними 
обстоятельствами (он опаздывает), а не внутренними желаниями (ей 
хочется одеть ребенка красивее). Если этот вопрос касается обоих 
в равной степени или семьи в целом, он решается мирным обсуж
дением с аргументацией позиций. 

9. При обсуждении запрещается: 

• давить, обвинять, обижаться. Если это не соблюдается, об
суждение превращается в грубую стычку. Тот, кто это не со-
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блюдает, ведет себя конфликтно и предупреждается о послед

ствиях. 

• претендовать на какие-то особые привилегии и права. 

«Я муж, мне можно», «Я женщина, мне можно». Это не ар

гументы, а безобразие. 

10. Никаких привилегий: что можно одному, то можно и другому. 

11. Научитесь прощать друг друга. Будьте готовы сделать шаг 

к примирению, проявить великодушие к промахам и слабо

стям другого. 

3. Гендерное поведение 
- Какие ассоциации возникают у вас при слове «женщина»? 

- Какие ассоциации возникают у вас при слове «мужчина»? 

- А теперь посмотрите, какие черты их объединяют, а какие 

делают совершенно различными? 

- Чего больше: сходства или различия? Сделайте общий вывод. 

- Ученые говорят о гендерных различиях. Что они понимают 

под ними? 

1. Биологические отличия. 

2. Психологические отличительные свойства. 

3. Поведенческие отличительные свойства. 

Каждое общество в соответствии со своими ценностями оп

ределяет гендерные роли - нормативные предписания и ожидания 

«правильному мужскому или женскому поведению». Выполнение 

соответствующей тендерной роли обусловливает гендерное пове

дение индивида. 

Вспомните, какие социальные стереотипы воспитания мальчи

ков и девочек существовали в разные исторические времена и эпохи 

(эпоха античности, Средневековья, Новое время). 

- Как они развивались на протяжении веков: что изменилось 

в наши дни? 

- Что осталось неизменным? 

На с. 385 приведены результаты опроса группы выпускников 

российских вузов. Цель опроса - выяснить, какие качества нужно 

воспитывать в современных мальчиках и девочках. Познакомьтесь 

с результатами и прокомментируйте их. 

- Изложите свое мнение относительно особенностей тендер

ного поведения современных мужчин и женщин. Свой ответ 

аргументируйте. 

4. Воспитание в семье 
Одной из важнейших функций семьи является воспитательная 

функция. Что же понимают современные ученые под словом «вос
питание»? 
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Семейное воспитание — осознанное влияние на формирование 
личности детей, предпринимаемое старшими членами семьи. 

- Какие же факторы влияют на процесс семейного воспитания? 
(По ходу высказанных предположений на доске и в тетради по

является следующая схема.) 

- Какой из стилей семейного воспитания вам кажется самым 
разумным? Почему? 

- Покажите сильные и слабые стороны предложенных стилей 
воспитания. 

- Какие проблемы современного воспитания в семье вы ви
дите? (Увеличилось количество семей с неполным составом; 

недостаточный уровень знаний и навыков родителей по 

воспитанию детей; обострилась социально-экономическая 

ситуация; прогрессирует тенденция к разрушению нравст

венных устоев семьи; недостаточное внимание государства 

к семейным проблемам.) 

- Можно ли улучшить ситуацию с семейным воспитанием? 
Составьте мини-проект «Помощь семье». 

Вы получили листочки с выражениями, отражающими отноше
ние к молодежи различных социальных групп: 

• «Яйца курицу не учат»; 
• «Молодо-зелено»; 

• «Молодым везде у нас дорога». 
- Определите, какой группе соответствует данное выражение. 

(«Яйца курицу не учат» - родители; «Молодо-зелено» -

старшее поколение; «Молодым везде у нас дорога» - моло

дежь.) 

В результате образуются три группы: «Молодежь», «Старшее 

по кол ение», « Род и т ел и ». 

Задание для группы «Старшее поколение» 

У вас большой жизненный опыт. Постарайтесь подумать и вы
работать «Свод основных правил семейного воспитания». 
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Сформулируйте и запишите четкие и конкретные положения, 

которыми должны руководствоваться родители, бабушки и дедушки, 

тети и дяди, принимающие участие в воспитании ребенка в семье. 

Оформите свою работу на плакате. Самый активный из вас получает 

звание Главного специалиста по семейному воспитанию и будет 

представлять работу группы. 

Задание для группы «Родители» 

Составьте портрет идеального ребенка, т. е. наделите его черта

ми, которые вам представляются наиболее важными в детях. Самый 

активный из вас получает звание Мудрого родителя и будет пред

ставлять работу группы. 

Задание для группы «Молодежь» 

Составьте портрет идеального родителя, т. е. наделите его чер

тами, которые вам представляются наиболее важными в родителях. 

Оформите свою работу на плакате. Самый активный из вас получа

ет звание Мудрого представителя молодежи и будет рассказывать 

о результатах работы группы. 

III. Итог урока 

- Представьте, что вы оказались на заседании дискуссионного 

клуба на тему: «Феминизм: "за" и "против"». Выскажите свое 

мнение относительно проблемы феминизма. 

Предлагаю сыграть в игру, которая называется «Мой собеседник». 

На доске написаны фразы, которые вы должны продолжить. 

• «На уроке я узнал (а)...» 

• «На уроке я понял (а)...» 

• «После изучения материала на уроке я хочу...» 

• «После изучения материала на уроке я могу...» 

- Выполните задания к параграфу. 

Домашнее задание 
Выучите § 37, выполните задания. 

Уроки 98-99. Антисоциальные и криминальные 
молодежные группы 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «неформальные 
молодежные группировки», «антисоциальная субкультура», «кри
минальные группы», «криминогенные группы», «дедовщина»; озна
комить с особенностями антисоциальных групп; проанализировать 
явление «дедовщины»; развивать у учащихся умения осуществлять 
комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 
по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 
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решать познавательные и проблемные задания; способствовать вы
работке ответственной позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. * 

X о д у р о к а 

I. Организационный момент 
Тихий с п о к о й н ы й вечер. На лавочках м и р н о сидя^ п о ж и л ы е л ю д и , мо

л о д ы е мамы бдительно н а б л ю д а ю т за с в о и м и маленькими детьми. Но вот 
на у х о ж е н н ы х улицах п а р к а появляется г р у п п а п о д р о с т к о в , на к о т о р ы х 
все сразу обращают внимание. Они г р о м к о говорят, нецензурная б р а н ь то 
и дело слетает с их языка. Бутылки с пивом летят в песочницу, в к о т о р о й 
играются дети. И с п у г а н н ы е мамаши едва у с п е в а ю т защитить своих детей 
от хулиганов. А тем нет дела до остальных л ю д е й в п а р к е , они не замечают 
осуждающих взглядов и ворчания старших по возрасту жителей города. Они 
ведут себя как хозяева данной территории и внутренне кричат о к р у ж а ю щ и м : 
«Ну, п о д о й д и т е ' Вам же и не поздоровится!» 

Не правда ли, знакомая картина. Из-за таких молодежных групп 
по вечерам страшно выходить на улицу. 

Поговорим сегодня о природе и сущности тех групп, которые 
ученые называют асоциальными группами. 

Тема урока: «Антисоциальные и криминальные молодежные 
группы». Мы рассмотрим следующие вопросы: 

1. Неформальные молодежные группы. 
2. Криминализация в асоциальных группах. 
3. Антисоциальная субкультура. 
4. Опасность криминальных групп. 

II. Новый материал 
Ученые заметили, что группа способна позитивно влиять на 

личность. При этом происходит взаимное обогащение. А какие про
цессы происходят в тех группах, где утеряны нравственные корни 
совсем не позитивные цели и мотивы? 

Рассмотрим данные проблемы. Для эффективности работы, раз
делимся на группы. Каждая группа получит свое задание. 

Группа 1 исследуег вопрос о неформальных молодежных группах. 
Группа 2 анализирует процесс криминализации в асоциальных 

группах. 
Группа 3 описывает и характеризует антисоциальную субкультуру. 
Группа 4 найдет доказательства особой опасности криминаль

ных групп. 

Вопросы ц задания для группы 1 

1. Как вы считаете, какие причины заставляют подростков 
вступать в неформальные группы, которые существуют вне 
школы? 

2. Проанализируйте эти причины? 
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3. Какие качества, свойственные неформальным объединениям 
молодежи, вы отнесете к положительным? 

4. Почему они так притягивают молодых людей? 
5. Как вы считаете, процесс формирования таких групп является 

закономерным, или это происходит по чисто субъективным 
причинам? Ответ аргументируйте. 

6. Какие характерные особенности имеют данные группы? 

7. Классифицируйте типы неформальных молодежных групп. 
Охарактеризуйте их. 

8. Какой критерий положен в основу данной классификации? 

9. Приведите пример социальной группы и проанализируйте ее. 
10. Что является стержнем для объединения второго типа моло

дежных групп? Приведите примеры. 

11. Почему эти группы названы асоциальными? Приведите до
казательства. 

12. Как вы относитесь к деятельности спортивных фанатов? 

13. Почему авторы учебника называют процесс образования асо
циальных групп опасным явлением? 

14. Согласны ли вы с этим выводом? Свое мнение аргументи
руйте. 

Вопросы it задания для группы 2 

1. Какое определение дают авторы учебника криминогенным 
группам? 

2. Перечислите характерные черты криминогенных групп. 
3. Какие процессы прослеживаются во всех неформальных 

группах? 

4. На каких качествах держится авторитет лидера криминоген
ных группировок? Сравните с качествами, которые свойст
венны лидеру из формальных групп. 

5. Кто оказывает на подростков огромное негативное влияние? 
Прочему? 

6. Как вы думаете, почему условия неформальной молодежной 
группы усиливают проявление конформности, конформного 
поведении! 

7. Опишите механизм влияния социальное «заражение». 
8. Какие последствия имеет этот процесс? 
9. В формальной группе принцип противостояния звучит «Мы -

они», как вы понимаете формулу «Свои - чужие»? Есть ли 
разница между ними? 

10. Как должен себя вести член неформальной группы согласно 
данной формуле? 

11. Согласны ли с термином «стая», который отождествляют 
с неформальными группами? Почему? Какие правила, при-



Уроки 93-99. Антисоциальные и криминальные молодежные группы 291 

меняемые в мире животных, можно отнести к человеческому 

обществу? 

12. Почему в «стае» преступления совершаются с особой жес

токостью? 

13. Какой механизм включается в дело? 

14. Как именуют его специалисты? 

15. Кто больше всего страдает от конформности в этих группах? 

Почему? 

16. Согласны ли вы с высказыванием Аристотеля? 

17. Какие факторы усиливают действия социально-психологиче

ских механизмов криминализации? 

18. Выскажите свое отношение к таким группировкам? 

Вопросы и задания для группы 3 

1. Что подразумевается под антисоциальной субкультурой в ши

роком и узком смысле? 

2. В чем она проявляется? 

3. На что направлены антисоциальные нормы? 

4. Приведите примеры искаженного понимания норм поведения 

в антисоциальной субкультуре. 

5. Ваше отношение к такой трактовке. 

6. Охарактеризуйте и проанализируйте особый феномен анти

социальной субкультуры - круговой поруки? 

7. Какие последствия имеет это феномен? 

8. Какую материальную основу имеет антисоциальная суб

культура? 

9. Охарактеризуйте систему отношений в такой группе? В чем 

ее механизм? Цели? 

10. Каково отношение к новичкам в этих группах? Почему? 

11. Охарактеризуйте и проанализируйте явление «дедовщины». 

12. Какова психологическая основа данного явления? 

13. Ваше отношение к «дедовщине». 

14. Можно ли ее остановить? 

15. Как государство борется с этим явлением? 

Вопросы и задания для группы 4 

1. Каковы отличия криминальных групп от остальных? 

2. Дайте им характеристику? 

3. Что такое «преступление»? 

4. Как образуются криминальные группы? 

5. Охарактеризуйте этапы «становления» такой группы. 

6. Охарактеризуйте структуру криминальной группы. 

7. Каким образом группа «приобретает» себе новых членов? 

Какие методы используются? 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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8. Почему их трудно отследить? 

9. Исправляет ли суд и заключение членов криминальной груп

пы? Почему? 

10. Почему криминальные группы являются особо опасными? 

Перед вами не совсем обычные документы. Это фрагменты из 

писем тех ребят, которые входили в такие неформальные группи

ровки. Это их письма родным и близким, а некоторые, зы в этом 

убедитесь, адресованы вам. Ребята писали их добровольно, а это 

дорогого стоит. 

Фрагменты писем разделены на две части: «Пожелания сверст

никам на свободе» и «Дороги в мир, где небо в клеточку». 

Познакомьтесь с ними, проанализируйте, обсудите и задумай

тесь о последствиях существования таких криминальных, антисо

циальных групп. 

Пожелания сверстникам на свободе.,. 

Я ж и л а в р о з о в о м мире, не хотела понимать, что на самом деле мир 
жесток. Я не хотела прислушиваться к советам родителей, считана, что мама 
просто несовременная, не знает прелестей современной ж и з н и . А оказалось 
наоборот: я не з н а ю всех гадостей, к о т о р ы е есть в мире. 

Надежда В,, Новооскольская 8К 
На мой взгляд, следует в п е р в у ю о ч е р е д ь п р и с л у ш и в а т ь с я к словам 

матери, знать, с кем д р у ж и т ь , потому что не зря есть п о с л о в и ц а : «С кем 
поведешься, от того и наберешься». 

. . .Чтобы не п о п а с т ь за решетку, н у ж н о поставить п е р е д с о б о й цель 
в ж и з н и . 

Руслан С, Казанская ВК 
В местах лишения с в о б о д ы я часто думал и пришел к выводу, что если 

бы у меня был д р у г о й к р у г общения, к о т о р ы й бы состоял из ребят и дев
чонок, ни разу не нарушавших з а к о н и порядок, то я бы сейчас находился 
на с в о б о д е . 

Я.Д., Можайская ВК 
Я ч а с т е н ь к о употреблял с п и р т н ы е напитки и не слушал с в о ю маму... 

Если бы я мог все вернуть, я бы н и к о г д а т а к о г о не сделал. Находясь здесь, 
я понял, что надо прислушиваться к советам близких тебе л ю д е й , к о т о р ы е 
ж е л а ю т только д о б р а и ничего больше 

Сергей С, Арзамасская ВК 
Д о р о г и е п о д р о с т к и , не старайтесь быть круче и независимей, к д о б р у 

это не приведет. Л у ч ш е читайте книги. От них пользы больше, чем от д у р н ы х 
д р у з е й и подруг. Ж а л к о , что я это п о з д н о поняла. 

А могло все быть иначе... 
Татьяна X., Новооскольская ВК 

Меня с п а с л о бы от т ю р ь м ы , если бы я б ы л а чем-то занята. Но так как 
целыми днями нечего делать, то ты себе находишь «друзей», к о т о р ы е п р и 
д у м ы в а ю т разные занятия. Начинается все с малого. Сначала ты начинаешь 
курить, пить, потом д о п о з д н а гулять. Начинаешь совершать преступления. 
Ты х о ч е ш ь л е г к и х д е н е г , но в э т о й ж и з н и н и ч е г о л е г к о не бывает. Тебе 
нравятся твои старшие «друзья». Ты хочешь показаться «крутым». Ты вы
вертываешься весь перед ними, хочешь, чтобы они с т о б о й считались. Но 
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для этого им н у ж н ы деньги. Вот оно твое первое преступление, а потом еще 
и еще. И тогда тебя с а ж а ю т . Ты думаешь, что твои «друзья» тебя вытащат. 
Но ты им не н у ж е н . 

Вот тут ты все п о н и м а е ш ь , кто на самом деле тебе д р у г . Н а ч и н а е ш ь 
задумываться над своей п р о ж и т о й ж и з н ь ю , благо времени у тебя достаточ
но. Ты понимаешь, что ты делал неправильно. Ты поменял своих родных, 
отца и мать, на улицу. К чему тебя это привело? Да ни к чему хорошему. Ты 
хочешь все исправить, но у ж е поздно, надо б ы л о раньше думать, учиться, 
работать, помогать матери. 

И вот тут ты понимаешь, д у м а е ш ь о том, как ж и т ь дальше. 
Н у ж н о не ходить по улицам, а учиться и получать п р о ф е с с и ю . И самое 

главное - д о р о ж и т ь тем, что у тебя есть: свобода, мать. 
Анастасия С, Новооскольская ВК 

Дороги б мир, где небо в клеточку... 
Я попал в т ю р ь м у из-за д р а к и . Меня в тот момент мог остановить только 

разум, но не остановил. 

Петр В., Арзамасская ВК 
О том, что меня накажут, если честно, я д а ж е и не знал, потому что я, 

с о в е р ш а я п р е с т у п л е н и е , не о с о з н а в а л с в о и д е й с т в и я и не п о н и м а л , что 
делал. 

Евгений, Можайская В К 
К а к г о в о р и т с я , н е з н а н и е не о с в о б о ж д а е т от ответственности. З д е с ь 

м н о г о сидит л ю д е й из-за т о г о , что о н и не знали, как с и л ь н о их н а к а ж у т , 
если они с о в е р ш а т д а н н ы й поступок. Из-за в о д к и . С п и р т н о е очень сильно 
действует на п о д р о с т к а . 

Александр Ш. 
Не подумал и по глупости с о в е р ш и л , пошел на поводу. Все сделали, 

я т о ж е решил п о п р о б о в а т ь . Вот и п о п р о б о в а л на с в о ю ш е ю . 
Сергей Б. 

Мне н у ж н о было больше денег. Я думал, что никогда меня не поймают. 
Дмитрий Б. 

Я был глуп, и мне хотелось чего-то нового, н е о б ы ч н о г о , поэтому я со
вершил с а м у ю б о л ь ш у ю о ш и б к у в своей ж и з н и . 

Раньше я думал, что это весело и прибыльно, но, п о п р о б о в а в , я понял, 
что это не т о л ь к о б е с с м ы с л е н н о , но и глупо. 

Андрей Е. 
К о г д а с о в е р ш а е ш ь п р е с т у п л е н и е , плохо п о н и м а е ш ь , к чему все это 

м о ж е т привести. В глубине д у ш и ты понимаешь, что это плохо, это нельзя, 
но все же делаешь. 

Во м н о г о м виноват с о б л а з н . Если ч е л о в е к с и л ь н ы й д у х о м (но таких 
мало), то он ничего не с о в е р ш и т того, чего не стоит делать. 

Елена Ч. 
М о й мозг не п р и н и м а л слова закон на момент с о в е р ш е н и я п р е с т у п 

ления. Он так же не принимал такие понятия, как душа, жизнь. Я был глуп 
и молод. 

Сергей Ш. 
Когда мне было семнадцать лет, я связался с плохой компанией, и с того 

дня моя ж и з н ь р е з к о переменилась. 
Игорь Ш., СИЗО г. Пенза 

Я д а ж е не з н а ю , доя чего я совершил преступление. Просто захотелось 
покататься на машине. И я очень ж а л е ю сейчас об этом. 

Николай Б. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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III. Итог урока 

- С помощью убедительных аргументов подтвердите или оп

ровергните утверждение одного из представителей юриди

ческой психологии: «Предоставленные самим себе группы 

подростков - самый надежный прогностический параметр 

роста преступности». 

- Замечено, что, когда соседями оказываются два пятнадцати

летних подростка, способные к правонарушениям, они схо

дятся и творят больше бед, чем каждый мог бы натворить 

в отдельности. Объясните, почему это происходит. 

Домашнее задание 

Выучите § 38, выполните задания. 

Уроки 100-101. Конфликт в межличностных 
отношениях 

Цели и задачи: объяснить понятия и термины: «конфликтная си

туация», «инцидент», «соперничество», «компромисс», «избегание», 

«приспособление», «переговоры», «конфликт»; рассмотреть пробле

мы межличностного конфликта; определить пути конструктивного 

разрешения конфликта; развивать у учащихся умения осуществлять 

комплексный поиск, систематизировать социальную информацию 

по теме, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально 

решать познавательные и проблемные задания; способствовать вы

работке гражданской позиции учащихся. 

Тип урока: урок-проблема. 

Ход у р о к а 

I. Организационный момент 

- Оцените две точки зрения на конфликт. С какой из них вы бы 

согласились и почему? 

1. Для группы конфликт между двумя или несколькими ее 

членами - помеха нормальному общению и совместному труду... 

Возникает необходимость погасить конфликты. Желательно, по 

крайней мере, «перемирие» враждующих, причем на основе тако

го компромисса между ними, который бы не шел вразрез с общими 

нормами нравственности и не ущемлял человеческое достоинство 

обеих сторон. 

2. Конфликты существовали и будут существовать, они неотъ

емлемая часть человеческих отношений, и нельзя говорить о том, 

что конфликты бесполезны. Они - нормальное явление в нашей 

жизни. . . 
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Тема урока: «Конфликт в межличностных отношениях». Мы 
рассмотрим следующие вопросы: 

1. Структура и динамика межличностного конфликта. 
2. Поведение личности в конфликте. 
3. Как успешно разрешать конфликты? 

II. Новый материал 
Проблему конфликтов изучают различные науки. Появилась 

даже специальная область знания - конфликтология, которая ис
следует содержание, причины, условия, механизмы, закономер
ности возникновения, протекания, разрешения, регулирования 
конфликтов. 

Ученые выделяют следующие виды конфликтов: 

• внутриличностный конфликт; 

• межличностный конфликт; 

• межгрупповой конфликт. 

1. Структура и динамика межличностного конфликта 

(Записывает посередине доски слова «Конфликт - это...) 

- Что такое, по-вашему, «конфликт»? Давайте запишем вокруг 

этого незаконченного предложения все, что приходит в голову 

по поводу конфликта. 

(Ответы записываются на доске. При этом положительные фор

мулировки конфликта выписываются по одну сторону, а отрицатель

ные - по другую. После того как коллективное описание «портрета» 

конфликта зафиксировано, проводится анализ данного материала 

и делается общий вывод.) 

Конфликт - столкновение, предельное обострение противоре

чий, ситуация, когда одна сторона противостоит другой. 

Определим с вами причины конфликтов. Во время конфликтных 

ситуаций люди бывают настолько оскорблены, рассержены или оби

жены, что не хотят мириться. Разобьемся на две группы. 

Группа 7, назовите причины конфликтного поведения людей. 

Предполагаемые ответы запишите на листе ватмана. 

Группа 2, подготовьте небольшую сценку на 3-5 мин, которая 

дополнит коллективный портрет конфликта. Тема может быть лю

бой, главное, чтобы было видно, что это конфликт. 

Чтобы ситуация из потенциально возможной переросла в реаль

ный, актуальный конфликт, необходим инцидент - открытое столк

новение противоборствующих сторон, цель которого -- получение 

позитивного результата только для одной стороны. 

Рассмотрим несколько наиболее известных представлений 

о структуре конфликта, разработанных современными учеными. 

По ходу объяснения материала заполняем таблицу. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Cmруктура кон фл и кт а 

Модель 1 Модель 2 

Исходит из признания существо
вания: 
• конфликтной ситуации - основы 
для конфликта; 

• объекта конфликта - того, чем хо
тят овладеть оппоненты (власть, 
авторитет, должность и т. д.); 

• участников (оппонентов) - «носи
телей» противоположностей, раз
нонаправленных тенденций (це
лей, интересов, установок и т. д.). 

Участники конфликта руковод
ствуются установкой «выиграть, 
победить», «не проиграть». В этом 
случае конфликтная ситуация 
может рассматриваться как потен
циальная зона, в которой возможна 
профилактика конфликта или его 
разрешение в безопасных формах 

Исходит из того, что в нем пред
ставлены следующие элементы: 
• стороны (участники) конфликта; 
• условия протекания конфликта; 
• образы конфликтных ситуаций, 

которые имеются у участников 
до начала инцидента; 

• возможные действия участников 
конфликта, направленные на оп-
понента, или стратегия поведе
ния; 

• исход конфликтных действий, 
который зависит как от выбора 
стратегии поведения, так и от со
держания всех остальных струк
турных элементов 

- Кто же является участником конфликта? Посмотрите на 

таблицу. 

Участники конфликта 

Прямые участники Непосредственные участники 

Те, чьи интересы и цели оказались 
недостижимыми в неизменном 
виде в результате сложившейся 
конфликтной ситуации 

Те, кто своими непосредственны
ми действиями вовлечены в кон
фликт взаимодействий 

- А теперь исследуем динамику конфликта. 

- Работая с материалом учебника на с. 402-403, познакомьтесь 

с этапами протекания конфликта и охарактеризуйте их. 

(По ходу проверки задания на доске появляется схема.) 

Этапы протекания конфликта 

I стадия: появляется основная 
проблема (объект конфликта), 
возникает объективная кон

фликтная ситуация 

11 стадия: объективная ситуа
ция осознается в качестве тако

вой участниками 
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III стадия: переход к конфликт
ному взаимодействию, обостря

ется эмоциональный фон 

IV стадия: полное или частич
ное разрешение конфликта 

2. Поведение личности в конфликте 

Мы уже говорили с вами о том, что все многообразие видов 

взаимодействия в общении психологами принято разделять на два 

противоположных типа: 

• кооперацию (сотрудничество); 

• конкуренцию (соперничество). 

Взаимодействие во время конфликтного общения не является 

исключением. 

Ученые-исследователи выделили пять основных стратегий взаимо

действия в конфликте в процессе его разрешения. Исследуем их и мы. 

- Перед вами таблица. Внимательно изучите ее и охарактери

зуйте основные стратегии взаимодействий в конфликте. 

Основные стратегии взаимодействий в конфликте 

Стратегия 
и тактика 

Характеристика и анализ 

Избегание 

(уход) 

Это реакция на конфликт, выражающаяся в игнорирова
нии или фактическом отрицании конфликта. 
Избегание отличается минимальной, практически нуле
вой степенью настойчивости в удовлетворении собст
венных интересов 

Конкуренция 
(борьба) 

Стремление к доминированию и в конечном счете устра
нение одной из сторон в конфликте. 
Конкуренция характеризуется максимальной настойчи
востью в удовлетворении собственных интересов 

Приспособ
ление 

Уступка противоположной стороне в достижении ее ин
тересов вплоть до их полного удовлетворения и отказа 
от своих интересов 

Сотрудни
чество 

Стремление к интеграции интересов всех участников 
конфликта. В содержание интересов каждой из сторон 
входит удовлетворение основных интересов другой сто
роны. 
Сотрудничество соединяет максимальную настойчи
вость в удовлетворении как собственных интересов 
в конфликте, так и интересов другой стороны 

Компромисс Взаимные уступки, согласие на частичное удовлетворе
ние собственных интересов в обмен на достижение част
ных интересов другой стороны 
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- Разделитесь на группы. Предлагаю сыграть в игру «Путани

ца». Каждая группа должна сравнить представленные тексты 

девизов с названием стилей в конфликте и выбрать правиль

ное соответствие девиза и стиля. 

Девизы: 

• «Никто не выигрывает в конфликте, поэтому я ухожу от 

него». 

• «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 

• «Чтобы ты выиграл, я должен проиграть». 

• «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, каждый из нас должен 

что-то проиграть». 

• «Чтобы выиграл я, ты должен тоже выиграть». 

Стили поведения в конфликте: 

1. Избегание. 

2. Конкуренция. 

3. Приспособление. 

4. Компромисс. 

5. Сотрудничество. 

(/. Избегание. «Никто не выигрывает в конфликте, поэтому 

я ухожу от него». 2. Конкуренция. «Чтобы я победил, ты должен 

проиграть». 3. Приспособление. «Чтобы ты выиграл, я должен про

играть». 4. Компромисс. «Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть». 5. Сотрудничество. 

«Чтобы выиграл я, ты долэюен тоже выиграть».) 

Хорошо известно, что существуют люди, склонные к сотрудни

честву и, наоборот, те, кого мы потенциально называем конфликто-

генными личностями. Давайте, исследуем стратегию поведения по 

отношению и к первым, и ко вторым. 

Разделимся на две группы. 

Группа 1, работая с текстом учебника на с. 405-406, исследует 

линию поведения человека, склонного к сотрудничеству. 

Группа 2, работая с текстом учебника на с. 407-408, исследует 

линию поведения человека, склонного к развязыванию конфликта. 

Вопросы для группы 1 

1. От чего зависит выбор способа поведения стратегии сотруд

ничества и организации совместной деятельности? 

2. Почему на первом месте выбора способа поведения в кон

фликте авторы учебника поставили ценности и ценностные 

ориентации личности? 

3. Какими преобладающими установками владеет сотрудни

чающая личность? 

4. Какие установки преобладают в сфере эмоций? 
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5. «Нарисуйте» портрет сотрудничающей личности. 
6. Расскажите о важнейшей способности человека, которая по

могает мирным путем разрешить конфликт. 
7. Проанализируйте поведение сотрудничающей личности в по

вседневной жизни. 
8. Сделайте общий вывод. 
Вопросы для группы 2 

1. Дайте определение конфликтогенной личности. 

2. Исследуйте и проанализируйте мотивационную направлен
ность конфликтогенной личности. 

3. Какие ценности преобладают у таких людей? 
4. Как такая личность относится к самой себе? Каков уровень 

ее самооценки? 
5. Исследуйте и сделайте выводы относительно эмоционально-

волевых установок данной личности. 
6. Перечислите те качества, которые свойственны ее межлич

ностным отношениям. 

7. «Нарисуйте» портрет конфликтогенной личности. 

8. Какие виды конфликтов порождает такая порода людей'? Дайте 
им развернутую характеристику. 

9. Проанализируйте поведение конфликтогенной личности в по
вседневной жизни. 

10. Сделайте общий вывод. 

3. Как успешно разрешать конфликты? 
Ученые говорят, что конфликта не следует бояться. Каждый 

конфликт можно разрешить рационально и конструктивно. 

Путями конструктивного разрешения конфликтов являются: 
переговоры, медиация, арбитраж. 

Переговоры Медиация Арбитраж 

Переговоры - это процесс, при котором стороны пытаются раз
решить конфликт путем непосредственного обсуждения между со
бой. Сильная сторона переговорного процесса состоит в том, что все 
зависит только от самих сторон - как сам процесс, так и результат 
непосредственного обсуждения. Сильная сторона переговорного 
процесса состоит в том, что все зависит только от самих сторон -
как сам процесс, так и его результат. 

При медиации в процесс вступает третья сторона - посредник, 
цель которой помочь первым двум договориться. Выслушивая сто-
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роны и помогая их общению, медиаторы стараются способствовать 

нахождению сторонами решения типа «выигрыш-выигрыш». И хотя 

медиатор берет на себя ответственность за процесс, оппоненты все 

же контролируют предмет дискуссии и ее исход. 

В случае арбитража третья сторона контролирует не только 

процесс, но и исход. Арбитры решают, что именно сторонам необ

ходимо сделать для разрешения их конфликта, и, обычно, наделены 

властью, способной принудить стороны выполнить соответству

ющее решение. В спорах между деть?уШ арбитрами часто выступают 

родители. 

Преимущества медиации: 

• Медиация признает, что конфликты между сторонами могут 

быть решены только в случае, если стороны этого сами захо

тят (чувства нельзя отменить приказом свыше). 

• Медиация признает, что если стороны пришли для того, чтобы 

разрешить трения, которые между ними имеются, им необхо

димо чувствовать себя комфортно, в безопасности (медиатор 

вызывает доверие, обеспечивает конфиденциальность). 

• Медиация признает важность поощрения доверия и уважения, 

открытого обмена информацией между сторонами (разрушает 

барьеры). 

• Медиация признает, что именно сторонам лучше всего судить 

о том, что же будет являться разрешением конфликта (сторо

ны сами создают свое решение). 

• Медиация признает, что стороны, скорее всего, будут склонны 

к реализации именно тех соглашений, в создании которых они 

принимали непосредственное участие. 

Медиация позволяет достичь двух различных уровней конфлик

тов: соглашения и примирения. 

Алгоритм действий медиатора: 

Первый этап. Выступление сторон. 

Второй этап. Прояснение интересов. 

Третий этап. Формулирование повестки дня. 

Четвертый этап. Выдвижение предложений. 

Пятый этап. Выбор решения. 

Давайте разыграем сценку, применяя приемы медиации. 

Случай в поезде 
В купе вбежал паренек с т р а н н о г о вида: в лаптях, в полосатых штанах, 

в к р а с н о й рубахе навыпуск, подвязанной толстой в е р е в к о й , в о л о с ы - к о п 
на с о л о м ы ! Он плюхнулся рядом с в о с т р о н о с о й с т а р у ш к о й , с и д е в ш е й на 
н и ж н е й полке, и ну давай махать кому-то в о к н о . 

- Т ы чего это сел на м о ю полку? - вдруг взъерепенилась старуха. - Где 
твое место? На верхней п о л к е ! Вот лезь туда и с и д и ! 
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-Да мне же там сидеть неудобно. . . начал оправдываться паренек. 
- Н и ч е г о не з н а ю ! У тебя верхнее место к у п л е н о ! Вот сейчас я тебя 

о г р е ю батогом-то п о с п и н е ! С п о р щ и к к а к о й ! 
Паренек не стал дожидаться исполнения у г р о з ы , а залез на в е р х н ю ю 

полку и, свесив ноги прямо перед носом бабки, начал ими болтать. В этот мо
мент поезд неожиданно резко дернулся, и бабка получила удар лаптем в глаз. 
Бабка взвизгнула, запричитала, а под ее глазом начал набухать синяк.. . 

- Х у л и г а н ы ! Избивают! На помощь! Милиция! - кричала бабка. Сбежав
шиеся п а с с а ж и р ы и проводница насилу ее успокоили. Проводница принесла 
д а ж е какие-то п р и м о ч к и , а п а р е н ь к а отвели в с о с е д н е е купе. Подальше от 
б а б к и . Та д о л г о еще ворчала: 

• - Вот приеду, заявлю в милицию на этого хулигана! 

М е д и а т о р . Друзья! Медиация - это переговоры с участием 
нейтрального посредника-медиатора, потому что от вас, Мария 
Ивановна, и от вас, Иван, только от вас зависит, какое решение вы 
примете. Я же как медиатор не даю никаких советов, а лишь буду 
помогать вам разговаривать друг с другом! Ведь у медиации есть 
три главных правила-принципа: 

1) нейтральность медиатора; 

2) добровольность участия сторон; 

3) конфиденциальность информации. 

Это необходимо, чтобы наши переговоры шли успешно. Ну как, 

Мария Ивановна, Вы сможете эти правила общения выполнить? 

М а р и я И в а н о в н а . Я-то. конечно, смогу, а вот этот охаль

ник. . . Ой-ой, все-все, молчу, молчу. 

И в а н. Я согласен. 

М е д и а т о р . Ну вот, видите. Как хорошо! Мы с вами успеш
но заключили первое соглашение - о правилах общения! Давайте 
и дальше так действовать! 

М а р и я И в а н о в н а (удивленно приподняла свои густые 

брови, и ее синяк запереливался разными цветами радуги). Вот-те 
на! Уже почти что помирились! 

М е д и а т о р . А сейчас давайте выслушаем друг друга. Кто рас
скажет первым. Что же, по его мнению, произошло? Я чувствую, Вы 
хотите, Мария Ивановна? Как, Иван, Вы не возражаете? Отлично, 
тогда, пожалуйста, Мария Ивановна, внимательно вас слушаем. 

Первый этап. Выступление сторон 

М а р и я И в а н о в н а . Ну, этот негодник...э-э-э...извиняюсь, 
вот он (показывает на Ивана), вбегает в вагон и - плюх! - свои
ми штанишами - грязнучими, наверное, - прямо на мою постель! 
А потом давай махать руками-то в окно, ну филин, и все тут! И орет, 
и орет, как недорезанный! Все, думаю, никакого покою от него не бу
дет, пора меры принимать!.. 
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М е д и а т о р . Значит, Мария Ивановна, если я вас правильно 

поняла, Вы увидели, как Иван быстро вошел в вагон, сел на Вашу 

полку и стал махать в окно, видимо, прощаясь с кем-то. И Вы по

думали, что, может быть, он испачкает Ваше белье и, может быть, 

будет мешать Вам? Я правильно поняла? 

М а р и я И в а н о в н а (удивленная старушка даже не пове

рила своим ушам). Вроде так, доченька, хотя...(уже совсем мирно 

проговорша бабка) как-то совсем по-другому пересказала, но все 

правильно.. . Да ведь и вправду, парень-то спешил попрощаться, 

а про грязные штаны и про непоседство его мне просто подума

лось. .. Может, и не грязные штаны-то у него были.. . 

И в а н . Понимаете, я зашел в купе. Билет у меня на верхнюю 

полку. Лезть на нее было неудобно. Да и попрощаться я хотел 

с друзьями. Вот и сел на бабкину полку к стал смотреть в окно. 

А она ко мне пристала: «Полезай наверх!» Я попытался объяснить 

ей, что мне там будет неудобно, но она и слышать ничего не хотела. 

Пришлось залезть. Тут неожиданно поезд тронулся, дернуло. Вот 

ногами я и угодил ей в глаз, не специально! 

Второй этап. Прояснение интересов 

М е д и а т о р . Чего бы вы хотели добиться в результате ме

диации? 

М а р и я И в а н о в н а . Наказать его хочу, чтоб судили его. За 

то, что синяк мне поставил! 

М е д и а т о р (задача волшебный вопрос). А зачем вы его хотите 
наказать? 

М а р и я И в а н о в н а . Ну как же. . . Чтобы неповадно было 

в другой раз. Да и чтобы понял. Что так делать не надо - так отно

ситься к старшим, хотя они и немного не правы! Да ведь обидно 

мне! Старую бабку лаптем в глаз! 

М е д и а т о р . Значит, главное для Вас не наказание и не суд. 

Ваши глубинные интересы в том, чтобы Иван как-то осознал свою 

оплошность и загладил обиду? 

М а р и я И в а н о в н а (обрадованно). Вот-вот! 

Третий этап. Формулирование повестки дня 

М е д и а т о р . Итак, скажите, пожалуйста, что же нам нужно 
обсудить сегодня? 

И в а н . Надо бы выяснить сперва, хотел ли я ее в глаз-то пи
нать. 

М а р и я И в а н о в н а . Все равно, старших нельзя обижать! 
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М е д и а т о р . Судя по тому, что вы говорите, мне кажется, мы 
можем выделить две проблемы. Послушайте, правильно ли я фор
мулирую нашу повестку дня, или, другими словами, вопросы для 
обсуждения: 

1. Что произошло в купе? Почему каждый сделал то, что сделал? 
2. Как можно загладить оставшиеся обиды, переживания и улуч

шить отношения? 
Вы не хотите что-либо изменить, добавить? Достаточно ли об

судить эти пункты? («Переговорщики» согласно закивали головами 
и тут уже наступил следующий этап медиации...) 

Четвертый этап. Выдвижение предложений 

М е д и а т о р . Давайте рассмотрим первый вопрос повестки дня. 

И в а н. Я действительно вел себя неосторожно. Мне нужно было 
быть внимательнее. Я очень сожалею о случившемся. 

М а р и я И в а н о в н а . Я тоже не подумала, что на верхней пол
ке сидеть неудобно. Парень хотел попрощаться с провожающими, 
а я на него накинулись. Но он тоже хорош. Сел так бесцеремонно. 
Мог бы и спросить разрешения, я что ли отказала бы? 

М е д и а т о р . Для обсуждения второго вопроса дня я предлагаю 
выйти из игры и провести мозговой штурм - вместе подумать, как 
лучше загладить оставшиеся обиды. 

И в а н . Можно заплатить за страдания. Извиниться и дать обе

щание, что впредь буду уважать старушек. 

М а р и я И в а н о в н а . Нужно вызвать Ивана в милицию. 

И в а н. Я бы подарил бабке цветы. 

М а р и я И в а н о в н а . Если бы починил мне забор, то я уст
роила бы совместный обед. 

И в а н. Я бы нашел рецепт примочек для глаз. 

М а р и я И в а н о в н а . Такого хорошего помощника можно 
и усыновить. 

Пятый этап. Выбор решения 

М е д и а т о р (применив тест на реальность). А сейчас про
верим, какое все-таки из этих предложений реально выполнимо 
вами. 

М а р и я И в а н о в н а . Пусть Иван передо мною извинится, 
даст рецепт примочек и починит забор, а я не буду обращаться в ми
лицию. 

И в а н. Я готов извиниться перед Марией Ивановной и пообе

щать, что впредь буду уважать старушек. А забор починю, конечно. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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М е д и а т о р . Вот и хорошо, что переговоры закончились бла
гополучно. Надеюсь, что решения, к которым вы пришли, будут 
выполнены. 

Прочитайте и инсценируйте старинную индийскую сказку. Оп
ределите ошибку мудрецов. Помогите слепым мудрецам узнать, как 
на самом деле выглядит слон. Перепишите конец сказки. 

Мудрецы и слон 
Давным-давно в маленьком городе жили-были шесть слепых мудрецов. 

О д н а ж д ы в г о р о д привели слона. М у д р е ц ы захотели увидеть его. Но как? 
«Я з н а ю , - сказал о д и н мудрец, - мы ощупаем его». 

«Хорошая идея ; - сказали д р у г и е , тогда мы узнаем, к а к о й он - слон». 
Итак, шесть человек пошли смотреть слона. П е р в ы й нащупал б о л ь ш о е 

п л о с к о е ухо. О н о медленно двигалось вперед-назад. 
«Слон п о х о ж на веер!» - закричал п е р в ы й мудрец. Второй мудрец по

трогал ноги слона. «Он п о х о ж на дерево!» - в о с к л и к н у л он. 
«Вы оба не правы, - сказал третий, - он похож на веревку». Этот человек 

нащупал с л о н о в и й хвост. 
«Слон п о х о ж на копье», - в о с к л и к н у л четвертый. 
«Нет, нет, - закричал пятый, - слон как в ы с о к а я стена!» Он г о в о р и л так, 

ощупывая б о к слона. 
Ш е с т о й мудрец подергал с л о н о в и й хобот. «Вы все не п р а в ы , - сказал 

о н , - слон п о х о ж на змею». 
«Нет, на веревку!» - «Змею!» - «Стену!» - «Вы ошибаетесь!» - «Я прав!» 

шестеро слепых кричали д р у г на д р у г а целый час. И они н и к о г д а не узнали, 
как выглядит слон. 

III. Итог урока 
- Выскажите свое отношение к занятию. 
- Насколько оно было актуально и интересно для вас? 
- Вспомните две позиции относительно конфликта, которые мы 

обсуждали в начале урока? Не изменили ли вы своей позиции 
по окончании занятия? 

- Извлекли ли вы для себя полезные уроки? Какие именно? 

Домашнее задание 
Выучите § 37, выполните задания. Составьте памятку: «Как ты 

должен вести себя, чтобы избежать конфликта с родителями, друзь
ями, учителями?» 

Урок 103. Игра-тренинг 
«Конфликты в межличностных отношениях» 

Цели и задачи: объяснить понятия «активное слушание», «эхо-
техника», «резюмирование», «техника организации диалога» и др.; 
обобщить и закрепить изученный материал по теме; развивать 
у учащихся умения анализировать конфликтные ситуации, рабо
тать в группе, выступать публично; способствовать выработке от-
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ношения к восстановительному правосудию, осознанию полезности 
практических знаний по решению и преодолению конфликтных 
ситуаций. s 

Тип урока: обобщающий урок, игра-тренинг. 

Х о д у р о к а 

I. Организационный момент 
О д н а ж д ы ц а р ь р е ш и л п о д в е р г н у т ь и с п ы т а н и ю всех с в о и х п р и д в о р 

ных, чтобы узнать, кто из них с п о с о б е н занять в его царстве в а ж н ы й госу
д а р с т в е н н ы й пост. Толпа сильных и мудрых мужей обступила его. «О, вы, 
п о д д а н н ы е м о и , - о б р а т и л с я к ним царь, -- у меня есть для вас т р у д н а я 
задача, и я хотел бы знать, кто с м о ж е т решить ее». Он подвел присутству
ющих к о г р о м н о м у д в е р н о м у замку, такому о г р о м н о м у , к а к о г о еще никто 
н и к о г д а не видывал. «Это самый большой и самый тяжелый замок, к о т о р ы й 
когда-либо был в моем царстве. Кто из вас с м о ж е т о т к р ы т ь его?» - с п р о с и л 
царь. О д н и п р и д в о р н ы е т о л ь к о о т р и ц а т е л ь н о качали г о л о в а м и . Д р у г и е , 
к о т о р ы е считались м у д р ы м и , стали разглядывать з а м о к , о д н а к о в с к о р е 
п р и з н а л и с ь , что не с м о г у т о т к р ы т ь его. Раз уж т а к и е м у д р ы е п о т е р п е л и 
неудачу, то остальным п р и д в о р н ы м ничего не оставалось делать, как т о ж е 
признаться, что эта задача им не п о д силу, что она с л и ш к о м трудна для них. 
Л и ш ь один визирь подошел к замку. Он стал внимательно его осматривать 
и ощупывать, затем попытался р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и сдвинуть с места 
и, наконец, о д н и м р ы в к о м д е р н у л его. О чудо - з а м о к о т к р ы л с я ! Он был 
п р о с т о не п о л н о с т ь ю защелкнут. 

Тогда царь объявил: «Ты получишь место при д в о р е , потому что полага
ешься не только на то, что видишь и слышишь, но надеешься на собственные 
силы и не боишься сделать попытку». 

- В чем смысл притчи-сказки? 

- Как бы вы ее озаглавили? 

- Какое отношение она имеет к теме нашего сегодняшнего за

нятия? 

Тема урока: «Игра-тренинг по теме "Конфликт в межличност

ных отношениях
5
'». 

II. Закрепление изученного материала 

С помощью специальных упражнений - тренингов, серьезных 

и не очень, мы попробуем закрепить на практике те знания, которые 

получили на предыдущих занятиях. Работаем по группам. 

Результаты исследований показывают, что более половины 

старшеклассников приписывают экзаменующему учителю злые 

намерения: «завалит», «засыплет вопросами», «не даст рассказать», 

«отомстит за все» и т. д. 

Задание для группы 1 

Упражнение «Сотрудничество». 

Разбейтесь на д в е подгруппы. Первая подгруппа - «учителя», 

вторая подгруппа - «ученики». 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Группа «учителей» должна предположить, что про них (учи

телей) на экзамене думают ученики. Эти предположения должны 

быть зафиксированы на общем листе бумаги. 

Группа «учеников» должна предположить, что про них (учени

ков) на экзамене думают учителя. Эти предположения должны быть 

зафиксированы на о б щ е х М листе бумаги. 

Следующий этап работы состоит в том, что группы по очереди 

зачитывают свои предположения, а ученик-ведущий записывает их 

на доске, разделив, соответственно, на две части: на одной «Мнение 

учителей о том, что думают о них ученики», на второй «Мнение 

учеников о том, что думают о них учителя». 

Записав все предположения одной стороны (например «учени

ков»), ведущий обращается к противоположной группе за экспер

тизой этих предположений. 

Действительно ли они, «учителя», думают так про учеников? 

Они должны оставить на доске верные, по их мнению, утверждения 

и зачеркнуть неверные. Ведущий, зачеркивая (не стирая) неверные 

утверждения, кратко комментирует: «Значит, учителя не хотят ис

пользовать экзамен, чтобы наставить двоек.. . Зачеркиваем это. . . 

Они хотят, чтобы ответы были качественными, так как это резуль

тат их работы. Это группа «учителей» подтвердила - оставляем...» 

и т. д. 

В таком же порядке рассматриваются предположения «учителей». 

В конце упражнения следует обратить внимание на наличие 

значительного количества необоснованных опасений относительно 

противоположной группы. Обобщения, как правило, начинаются со 

слова «они» - «Они думают, что мы весь год не занимались и теперь 

пытаемся выкрутиться...» Отметить необходимость перепроверки, 

чего же «они» на самом деле опасаются, на что рассчитывают 

Люди, находящиеся в конфликте, часто говорят, чего они хотят 

или что они собираются сделать. Это называется позиция. 

Интересы - это то, что людям действительно необходимо. 

Позиции обычно отражают одну из возможностей удовлетво

рить интересы. 

Задание для группы 2 

Упражнение «Позиция». 

Две сестры лежат на своих кроватях в комнате, в которой они 

обе живут, и ссорятся из-за того, задернуть или поднять шторы. 

Одна встает и задергивает шторы, другая встает и открывает их. 

Их конфликт кажется неразрешимым. Заходит их младший брат 

и спрашивает, что происходит. Одна сестра говорит, что она пыта

ется читать книгу по своему домашнему заданию, и ей нужен свет 
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из окна. Другая сестра объясняет, что яркий солнечный свет мешает 
ей, так как она пытается вздремнуть. 

Услышав это, младший брат подходит, включает настольную 
лампу возле кровати той, которой хочется читать, и задергивает 
штору, чтобы вторая могла спать. Обе девочки довольны. 

Перед вами ситуация. Вы должны: 
• выяснить, каковы интересы участников конфликта и их ос

новополагающие потребности; 
• провести «мозговой штурм» возможных решений «выигрыш -

выигрыш»; 
• построить на бумаге таблицу по данной ситуации следующим 

образом, заполнив графы: 

Позиция Интерес 

Сестра 1. Открытые шторы Нужен свет, чтобы читать 
Сестра 2. Закрытые шторы Нужно, чтобы свет не ме

шал спать 

Уровень напряжения в конфликте возрастает и уменьшается 
в соответствии с тем, как люди общаются друг с другом. 

Задание для группы 3 

Упражнение-игра «Эскалация конфликта». 

Женя и Семен учатся в колледже и живут в одной комнате. Вос

кресенье, утро, и они впервые сталкиваются друг с другом. 

Ж е н я (входя в комнату с криком). Знаешь, что ты сделал? 

Я не верю, что ты опять это сделал! 

С е м е н . Что ты имеешь в виду? Что я сделал? 

Ж е н я. Не представляешь себе? 

С е м е н . Нет. Понятия не имею. Ты всегда обвиняешь меня 

в том, что я что-то сделал. Почему ты не прекратишь ныть и не ска

жешь мне, в чем дело. 

Ж е н я . Ты оставил квартиру похожей на мусорную свалку, 

а у меня здесь через час свидание. Теперь мне придется убрать 

весь этот беспорядок! Сколько раз. . . 

С е м е н . Эй, ты, потише. Я вчера на самом деле не слишком 
тщательно убрал в квартире, но я работал десять часов в день, 
чтобы закончить свою работу. Иногда тебе надо немного уступать. 
Я не знал, что к тебе кто-то придет. И кроме того, здесь не может 
быть всегда так, как в доме твоей матери. Мы оба живем здесь, а ты 
все еще не привык к этому. 

Ж е н я . Кто не привык к этому, так это ты. Разве ты не понима
ешь, что иногда мне хочется приготовить что-нибудь или пригласить 
друзей, или что-то еще? Когда люди живут вместе в одной квартире, 
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они должны уважать интересы друг друга. Но твое барахло повсюду. 
Ты не можешь быть таким ленивым.. . 

С е м е н . Что, таким же ленивым, как ты?! Когда ты в последний 

раз пришел вовремя на занятия? Ты единственный, кого я знаю, кто 

может спать целый день. А теперь я еще и ленивый! 

Ж е н я . Эй! Ты же знаешь, что я сейчас работаю по ночам. 

И прекрати уходить от темы. Проблема в том, что ты живешь как 

свинья! 

С е м е н . Остановись и подумай, а то эта «свинья» в следующем 

месяце не даст тебе плату за квартиру! 

- Разыграйте диалог, демонстрирующий эскалацию конфликта 
«Неубранная квартира». 

- Считаете ли вы, что конфликт Жени и Семена более или менее 
разрешен после спора? Почему? 

- Нарисуйте на плакате лестницу. Объясните, что рисунок пред
ставляет собой уровень напряжения в конфликте Жени и Се
мена. Уровень напряжения в конфликте поднялся, поэтому 
ступеньки также пошли наверх. Когда уровень напряжения 
в конфликте возрастает, это называется эскалацией. 

- Что сделали участники сценки, что привело к эскалации кон
фликта? Что усилило напряжение в их конфликте? 

- На другом листе ватмана нарисуйте спускающийся эскалатор 
и объясните, что успешное общение может снизить эскала
цию - уменьшить конфликт. 

- Что могли бы сделать Женя и Семен, чтобы эскалатор стал 
снижаться? 

- Выпишите на листе бумаги: «Ошибки при общении», эта 
часть игры обобщит выводы. 

Задание для группы 4 

Упражнение «Навыки слушания и ведения беседы». 
Активное слушание 

Под активным слушанием понимается способ сосредоточенного 
внимательного слушания, почти без речевых реакций, особенно без 
таких, которые дают оценку сказанного. Это могут быть простей
шие фразы: 

• Да? 
• Понимаю.. . 
• Это интересно.. . 
• Можно ли поподробнее? 
Невербальными средствами могут быть кивок головы, прибли

жение к собеседнику и другие проявления поддержки и желания 
слушать дальше. 
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Важны: высота голоса, тембр голоса, поворот тела к говоряще

му, громкость речи, длительность, частота пауз, скорость говоре

ния, наличие и характер жестов, интонация, внешний вид, наличие 

повторений и пр. 

Активное слушание позволяет решить проблему доверия, ибо 

доверие возникает тогда, когда собеседник чувствует искренний 

интерес к нему как к человеку. 

Перефразирование (эхо-техника) 

Это повторение высказанных партнером мыслей и чувств: 

• Если я вас правильно понял, вы говорите, что.. . 

• Так вы сказали, что.. . 

Главная цель перефразирования - уточнение информации. Для 

этого выбираются наиболее существенные моменты сообщения. 

При «возврате» реплики не стоит что-либо добавлять «от себя», но 

в тоже время фраза не должна быть буквальным повторением слов 

собеседника. 

Эта техника применяется тогда, когда речь собеседника нам 

кажется понятной. Часто «понятность» оказывается иллюзией, 

и истинного понимания не происходит. Перефразирование снима

ет эту проблему. Кроме того, эхо-техника обладает благоприятным 

эмоциональным воздействием, поскольку собеседник видит, что 

его слушают. 

Резюмирование 

Воспроизведение ряда высказываний партнера в сокращенном, 

обобщенном виде, кратко формулируя самое существенное в них: 

• Как я понял, вашими основными проблемами являются.. . 

• Итак, вы хотели бы.. . 

Резюмирование помогает, когда обсуждение затянулось, идет 

по кругу или зашло в тупик. Резюмированием вы делите рассказ 

человека на блоки, структурируете их, как бы подводя итоги. 

Сообщение о восприятии чувств 

Мы сообщаем партнеру, как мы воспринимаем его эмоциональ

ное состояние на данный момент. 

• Мне кажется, вас это очень огорчает. 

• Вас что-то смущает в моем предложении. 

• У вас счастливый вид. 

Если собеседник возбужден, взволнован, то стоит применить 

следующие высказывания: 

• Вас что-то беспокоит? 

• Вы чем-то встревожены? 

Важно не утверждать, что ваш собеседник испытывает чувства, 

а говорить о своих впечатлениях, предположениях. 
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При этом важно избегать оценочных суждений: «Плохо, непра
вильно, что вы чувствуете то-то и то-то» Каждый имеет право на 
свои чувства и нельзя называть их неправильными. Тем более, когда 
человек раскрыл их перед вами. У человека такие чувства, какие 
есть, и нельзя их опровергать. 

Нельзя говорить : Можно говорить : 

Я понимаю, что вы чувст- Мне жаль, что так случи-

вуете... лось. . . 

Вам повезло, что вы легко Я рад, что вы со мной гово-

отделались. рите. . . 

Не беспокойтесь. Все будет Это не ваша вина, 

в порядке.. . 

Разговор о чувствах помогает избежать «расследования» всех 
тонкостей произошедшего и поиска виноватого. Ведь если человек 
говорит, что он чувствует боль и обиду, то с этим нечего спорить. 
Зато появляется предмет конфликта, с которым можно начинать 
работу. Раз у жертвы есть некая боль и нарушитель признает ее 
существование, то теперь он может сделать некие действия, чтобы 
сгладить или совсем убрать ее. 

Переход от клеймящего стыда к восстанавливающему стыду 
Надо обсуждать не личность нарушителя, показывая насколь

ко он не прав. А, помогая выразить чувство стыда, показать, что 
через примирение и разрешение конфликтной ситуации он сможет 
«очиститься» от содеянного правонарушения. То есть обсуждаем 
не личность, а конфликт и способы выхода из него. 

Задание для группы 5 
Упражнение «Навыки организации техники диалога». 
Переформулирование негативных высказываний 
Негативные и резко эмоционально окрашенные высказывания 

одной стороны ведущий «ловит» и преподносит их другой в виде 
прояснения чувств и потребностей стороны. 

Переход от разговора с ведущим к диалогу сторон 
Может применяться тогда, когда стороны готовы к диалогу. 
На практике выполняется фразами типа: 
• Спросите не у меня, а у другой стороны. 
• Спросите его, согласен ли он с вами. 
• Давайте вы сами между собой решите этот вопрос. 
Рефреминг (изменение контекстов) 
Это высказывание взгляда на событие с других сторон, отличных 

от той. которую видит человек. Например: 
• Меня обокрали! 
• Зато теперь вы будете внимательнее, и больше у вас ничего 

не украдут. 
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Или 

• Это невозможно! 

• Давайте лучше сформулируем так: «При каких условиях это 

могло бы получиться?» 

Задание для группы 6 

Упражнение «Взгляд на конфликт со стороны» (шуточные сцен

ки, сказки с конфликтами). 

Прочитайте текст сказки «Красная шапочка», переписанной на 

современный лад, но с выраженным конфликтом противоборст

вующих сторон. Проинсценируйте ее. Займите позиции участников 

конфликта и с этой позиции проанализируйте: 

• Кто виноват в конфликте? 

• Кто явился инициатором конфликта? 

• На каком этапе его можно было избежать? 

Действующие лица: Красная Шапочка, Мама, Плохой Волк, 

Бабушка. 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Привет, ребята, я живу с мамой на 

краю большого леса. 

М а м а . Вчера я попросила свою дочку отнести корзинку с пи

рожками бабушке, которая живет на другом конце леса. 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . В это время я смотрела по телевизору 

мое любимое шоу, поэтому сказала, что сделаю это позже. Пред

ставляете, что сказала мне мама? 

М а м а . Когда я хочу, чтобы что-то было сделано, то это надо 

сделать немедленно, и мне не важно, что другие в это время чем-то 

заняты! 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Итак, я взяла пирожок и отправилась 

в путь. По дороге я налетела на этого типа по имени Плохой Волк. 

Собственно, налетела на него не я, а он выпрыгнул на меня. 

П л о х о й В о л к . Привет! Ты че так вырядилась? Что, другой 

шапки не нашлось? Куда одна идешь, может проводить? 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . С уродами не разговариваю! Думаешь, 

что ты клевый, а на самом деле - серость лесная. Уйди с дороги 

и оставь меня в покое! У меня и так настроение испорчено, а тут 

еще ты подливаешь масла в огонь. Уйди, а то как пну - мало не по

кажется ! 

П л о х о й В о л к . Ты что, с коня упала? Ворчишь, как ужален

ная! Ладно, иди своей дорогой! 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Придя к бабушке, я застала ее в крова

ти. Подумав, что она выглядит больной или что-то вроде этого, я ска-
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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зала: «О, бабушка, на твое волосатое лицо страшно смотреть! Твои 
глаза слезятся, весь нос у тебя мокрый. Ты ужасно выглядишь!» 

П л о х о й Во л к. Эта дерзкая девчонка наговорила мне кучу 
гадостей, а главное, я не мог стерпеть оскорблений в адрес моих 
зубов! И грозно ей сказал: «Очень ты права, внученька! Мне станет 
лучше, когда я получу свой десерт!» 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Тут я внезапно поняла, что под де
сертом она имеет в виду меня. Было что-то странное и в том, как 
она это сказала. Я оказалась права, когда из кровати прямо на меня 
выпрыгнул Плохой Волк. 

П л о х о й В о л к . Что, испугалась? Как наезжать, так смелая! 
Вот теперь я тебя пну, и очень больно! 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Где моя любимая бабушка? Что ты 

с ней сделал, мерзкий тип? 

П л о х о й В о л к. Да ничего особенного. Посмотрел в окно, 
постучал в дверь. И сказал, что внучка принесла пирожков! Дверь 
была открыта, я зашел, а бабуля твоя куда-то сбежала. 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Так ты напугал до смерти мою люби

мую бабушку! И еще хотел меня съесть? 

Б а б у ш к а . Напугал, милая, но не до смерти. Я по сотовому 

уже лесную охрану вызвала. Скоро будут. 

К р а с н а я Ш а п о ч к а . Бабушка, как я рада, что ты жива-

здорова! 

П л о х о й В о л к . Надо уносить ноги, пока они обнимаются! 

III. Итог урока 
- Что нового вы узнали сегодня на уроке? 
- Чему научились? 
- Какие упражнения дались легко, а какие вызвали затруднение? 
- Будете ли применять их в повседневной жизни? 

Домашнее задание 
Напишите сочинение-эссе на тему «С моей точки зрения, кон

фликт - это...». 

Уроки 104-105. Обобщение по курсу 
«Обществознание» за 10 класс 



РЕСУРСНЫЙ МАТЕРИАЛ К УРОКАМ 

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ЗНАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Уроки 1-3. Наука и философия (§ 1) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Наука - систематически организованные знания, основанные на 

фактах, добытых с помощью эмпирических методов исследования 
и измерения реальных явлений. 

История - это наука о прошлом человечества, способ его систе
матизации и классификации. Она является базисом гуманитарного 
образования, его первоосновой. 

Этнография - наука о происхождении, составе, расселении, 
этнических и национальных отношениях народов. 

Экономика - наука, устанавливающая характер закономерно
стей, действующих в сфере производства и рынка, регулирующих 
меру и формы распределения труда и его результатов. 

Философия - самая древняя и фундаментальная наука, уста
навливающая наиболее общие закономерности развития природы 
и общества. 

Этика - теория морали, ее сущности и воздействия на развитие 
общества и жизнь людей. 

Эстетика - учение о развитии искусства и художественного 
творчества, способе воплощения идеалов человечества в живописи, 
музыке, архитектуре и других областях культуры. 

Правоведение - дисциплина, разъясняющая государственные 
нормы, права и обязанности граждан, вытекающие из основного 
закона страны - Конституции, и вырабатывающая на этой основе 
законодательную базу общества. 

Социальная психология - пограничная дисциплина, сформиро
вавшаяся на стыке социологии и психологии. Она исследует пове
дение человека, его чувства и мотивацию в групповой ситуации, 
изучает социальную базу формирования личности. 
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Социология - наука, исследующая отношения между основными 

социальными группами современного общества, мотивы и законо

мерности поведения людей. 

Политология - наука, изучающая политическую систему об

щества. Она выявляет связи партий и общественных организаций 

с государственными институтами управления. Развитие политоло

гии характеризует степень зрелости гражданского общества. 

Философский плюрализм - многообразие школ и направлений. 

Умозрительная деятельность - вид деятельности, при которой 

философы опираются на особые способы аргументации, выходящие 

за рамки формальной логики. 

Экзистенционализм - философия существования. 

Онтология - учение о бытии. 

Гносеология - учение о познании. 

Философская антропология - учение о сущности и природе 

человека. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социо

логия»? 

а) М. Вебером; 

б) К. Марксом; 

в) О. Контом. 

2. Что означает понятие «социология»? 

а) учение об обществе как целостной системе; 

б) наука, изучающая человека; 

в) наука, изучающая отдельные социальные группы общества. 

3. Какую философскую категорию применяют для обозначения 

внутреннего содержания предмета, выражающегося в единстве всех 

его многообразных свойств и отношений? 

а) явление; 

б) сущность; 

в)критерий. 

4. Какая наука изучает общество как целостную систему, а также 

отдельные социальные институты, процессы, группы, рассматривая 

их в связи с общественным целым? 

а)социология; 

б) политэкономия; 

в) политология. 

5.Что в переводе на русский язык означает латинское слово, 

от которого получило свое название философское течение XX в. 

экзистенционализм? 
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а) сущность; 

б) существование; 

в) бытие человека, 

6. Что такое «гносеология»? 

а) раздел философии, в котором изучаются природа познания 

и его возможности; 

б) совокупность религиозных доктрин о сущности Бога; 

в) раздел философии, изучающий фундаментальные природы 

бытия. 

7. Когда впервые появился термин «социология»? 

а) в XVB . ; 

б) в XIX в.; 

в) в XX в. 

8. Назовите древнегреческого философа, автора знаменитого 

изречения «Человек - мера всех вещей». 

а) Сократ; 

б) Протагор; 

в) Платон. 

9. Панельное исследование в социологии - это: 

а) повторное исследование одного и того же объекта, прово

димое через некоторое время; 

б) социологическое исследование, проводимое на панели для 

изучения форм отклоняющегося поведения; 

в) социологические исследования, проводимые в так назы

ваемых спальных районах города. 

10. Пилотажное исследование - это социологическое исследо

вание: 

а) свободного времени пилотов; 

б) рабочего времени авиадиспетчеров, 

в) пробное исследование на небольшой группе респонден

тов. 

11. Термин «социетальный» применяется для обозначения: 

а) исследования в области социобиологии; 

б) исследований в области социогеографии; 

в) описания отношений и процессов на уровне общества 

в целом. 

12. Кому принадлежит следующее высказывание «В одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»? 

а) Платону; 

б) Гераклиту; 

в) Цицерону. 

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



316 Ресурсный материал к урокам 

13. Кто сказал, что «человек есть мера всех вещей, существую
щих в том, что они существуют, и не существующих в том, что они 
не существуют»? 

а) Солон; 
б) Клеобул; 
в) Протагор. 

14. Кто сформулировал следующую сентенцию: «Я знаю только 
то, что я ничего не знаю»? 

а) Сенека; 
б) Сократ; 
в) Периандр. 

15. Кому принадлежит высказывание о том, что многознание уму 
не научает? 

а) Гераклиту; 
б) Демокриту; 
в) Левкиппу. 

16. Кто из великих философов в качестве девиза своей философии 
сформулировал принцип «Cogito ergo sum», что означает в переводе 
с латинского «Мыслю, следовательно, существую»? 

а) Г Лейбниц; 
б) Р. Декарт; 
в) М. Монтень. 

17. Кому принадлежит утверждение «Natura causa sui», что в пере
воде с латинского означает «Природа - это причина самой себя»? 

а) Д. Локк; 
б) Б. Спиноза; 
в) Ф. Бэкон. 

18. Кто из великих философов изрек, что «ничто так не поражает 
мое воображение, как звездное небо над головой и нравственный 
закон во мне»? 

а) Л. Фейербах; 
б) И. Кант; 
в) Д. Дидро. 

19. Кто из французских философов, выражая свое отношение 
к церкви, призывал: «Раздавите гадину!»? 

а) Ж.Ж. Руссо; 
б) Ф.М. Вольтер; 
в) Ж.О. Ламетри. 

20. Кто из великих философов сказал, что философия - это эпоха, 
схваченная в мысли? 

а) Г. Гегель; 
б) И. Фихте; 
з) К. Маркс. 
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П р а к т и к у м 

1. Термин «философия» часто употребляется в самых разных 
значениях: обыденном, житейском, литературном, публицистиче
ском, позитивном, негативном и др. Охарактеризуйте смысл сле
дующих высказываний: 

• кто не хочет работать, тот философствует; 
• моя философия - это зарабатывать больше денег: 
• философия - это такое мудрствование, от которого нет ника

кой пользы; 

• философия - зрелость души; 
• только философия может возвысить человека над миром его 

обыденности. 

2. Является ли философия наукой? Ведь наука связана с уста
новлением истинности или ложности суждений о фактах, а в фи
лософии используются суждения о долге, ценности, отвлеченной 
идее и сверхчувственной реальности. 

3. Можно ли дать определение философии, если иметь в виду 
следующее утверждение К. Поппера: «Нет вообще такой вещи, как 
некая сущность философии, которую можно выделить и отлить 
в некотором определении. Определение слова «философия» может 
иметь только характер конвенции или соглашения»? 

4. Каким должно быть мировоззрение, чтобы оно считалось 
философским? 

• полным; 

• систематическим; 
• абстрактным и всеобщим; 

• максимально рационализированным; 

• проверенным практикой; 

• не имеющим никакого отношения к практике, а являющимся: 
а) чистым и умозрительным; 

б) конкретно-историческим; 
в) отвлеченным от случайностей исторического процесса 

и направленным на выявление чистой логики развития 
природы, общества и человеческого мышления. 

5. Объясните, как вы понимаете следующее суждение: «Движе
ние абсолютно, а покой относителен». 

6. Прокомментируйте мысль английского философа Б. Рассе
ла о том, что если философия и не может ответить на все те во
просы, на какие мы хотели бы получить ответ, то она, по крайней 
мере, в состоянии ответить на вопросы, которые открывают новое 
и неизвестное, скрытое в привычном окружении повседневной 
жизни. 
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7. Прокомментируйте философское содержание стихотво
рений: 

Певучесть есть в м о р с к и х волнах, 
Гармония в стихийных спорах, 
И с т р о й н ы й м у с и к и й с к и й ш о р о х 
Струится в з ы б к и х камышах. 
Невозмутимый строй во всем, 
Созвучье полное в п р и р о д е , 
Л и ш ь в нашей п р и з р а ч н о й с в о б о д е 
Разлад мы с н е ю сознаем. 
Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем х о р е 
Д у ш а не то поет, что море, 
И ропщет мыслящий тростник? 

Ф. Тютчев 

Глаза устали - видели так много. 
Устали уши - слышали так много. 
Д у ш а изнемогла - д ы ш а л а д о л г о . 
Глаза з а к р ы т ь и ничего не видеть, 
Пусть уши мне заложат, чтоб не слышать, 
И душу я замкнуть готов, чтоб не дышать. 
В с ю эту тяжесть с б р о с и т ь я хочу. 
К а к у ю тяжесть сбросить? Это ведь я сам. 

Я. Райнис 

8. Философы, как известно, много размышляли о смерти. Есть, 

впрочем, и другие точки зрения. Попробуйте истолковать следу

ющие тезисы: 

• Свободный человек ни о чем не думает менее, чем о смерти 

(Спиноза). 

• Пока мы живы, нет смерти. Пришла смерть - нет нас (Тит 

Лукреций Кар). 

9. Познакомьтесь с высказыванием Н. Бердяева о месте фило

с о ф а в обществе: «Чего же не могут простить философам? Прежде 

всего того, что философия кажется им ненужной, неоправданной, 

существующей лишь для немногих, пустой игрой мысли. Но о с т а 

ется непонятным, почему ненужная и непонятная игра мысли самой 

незначительной кучки людей вызывает такое недоброжелательст

во и почти негодование. Э т о психологически сложная проблема». 

Почему философия вызывает недоброжелательство и негодование 

у р я д а людей? 

10. «Философия» в переводе с древнегреческого - «любовь 

к мудрости». Но в том-то и дело, что любви нельзя научить, как 

нельзя заставить любить. Любовь - это чувство, которое возникает 

однажды, его нужно в себе развивать, о нем заботиться. Где в по

вседневной жизни мы встречаемся с философией? 

11. Заполните таблицу: 
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Обыденное представление о философии 

Высказывание Смысл высказывания 

Мне нравится твоя жизненная философия 

Не переживай, отнесись к этому философски 

Хватит философствовать, пора дело делать 

12. Почему в решении философских вопросов так важна личная 
позиция человека? 

13. Как вы думаете, философские знания объективны или субъ
ективны? Ответ обоснуйте. 

14. Если философия - это «любовь к мудрости», значит, философ 
ценит не знания сами по себе, а мудрость. Чем отличаются знания 
от мудрости? 

15. Объясните причины, по которым О. Конт поставил на вер
шину знаний науку об обществе. Как вы думаете, прав ли он с точки 
зрения современной науки? 

16. По каким параметрам и признакам различаются социальные 
и гуманитарные дисциплины? 

17. Рассмотрите следующие факты с позиций психологии, эко
номики и социологии: 

• супруги обсуждают покупку дивана; 

• юноша уступает место старушке; 
• контролер проверяет билеты в пригородной электричке; 

• кандидат в депутаты проводит предвыборную агитацию. 

18. Подберите для каждой науки из левой колонки определение, 
стоящее в правой. Помните: определение науки отвечает на вопрос 
о том, что изучает данная дисциплина. 

Наука Краткое описание 

1. Психология А. Народонаселение, процессы рождаемости и смерт
ности, миграция, продолжительность жизни 

2. Социология Б. Бытовые и культурные особенности народов мира, 
проблемы их происхождения, расселения и взаимо
отношений 

3. Экономика В. Происхождение и эволюция человека, образование 
человеческих рас, нормальные вариации физическо
го строения человека 

4. Демография Г. Прошлое человечества в многообразии конкретных 
событий и фактов, закономерности развития обще
ства 

5. Этнография Д. Поведение животных и человека, процессы воспри
ятия, мышления, осознания, запоминания и т. д 
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Наука Краткое описание 

6. Антрополо

гия 

Е. Отношения господства и подчинения, государ

ственное устройство и институты власти, режимы 

правления 

7. История Ж. Взаимодействие социальных групп, функциониро

вание социальных институтов, социальная структура 

общества 

8. Политоло

гия 

3. Производство, обмен, распределение, и потребление 

товаров и услуг, систему рыночных отношений 

19. Перед вами таблица с суждениями. Одни из них, несомнен

но, принадлежат социологии, а другие - психологии. В колонках 

таблицы обозначьте крестиком суждения, относящиеся к первой 

и второй дисциплинам. 

С у ж д е н и я 
С о ц и о 

л о г и я 

Психо

л о г и и 

Элита - высший слой, занимающий ключевые по

зиции в какой-либо сфере общества 

Мышление менеджера стереотипное, а предприни

мателя - инновационное 

Рефлексы делятся на врожденные и приобретенные 

Кадровым рабочим человек
-
 становится к 30 годам 

В экстремальной ситуации ускоряются процессы 

принятия решений 

Чем выше уровень образования, тем больше шан

сов на социальное продвижение 

20. Установите соответствие между науками, в том или ином 

аспекте изучающими человека, и их кратким описанием. 

Н а у к а К р а т к о е о п и с а н и е 

1. Анатомия А. Наука о строении организмов 

2. Педагогика Б. Наука, о наиболее общих законах развития приро

ды, общества и сознания 

3. Философия В. Наука о функциях, отправлениях организма 

4. Социология Г. Наука о биологической природе человека 

5.Физиология Д. Наука, изучающая процессы и закономерности 
психической деятельности 

6.Антропология Е. Наука, изучающая входящие а состав организмов 

химические вещества 

7. Психология Ж. Наука об обществе, отношениях людей и групп 
в нем 

8. Биохимия 3. Наука о воспитании и обучении 
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21. Вставьте слова вместо пропусков: 
Науки антропология, анатомия, физиология, биохимия и т. д. 

изучают человека как организм. 
Человек как , как субъект 

жизни предмет изучения психологии, философии, со
циологии, этики, педагогики, правоведения и других наук. 

А н а л и з т е к с т а 
М.А. Бакунин «О философии» 

И т а к , е с л и в о з м о ж н о з н а н и е , п о з н а ю щ е е з а к о н ы н е и з о п ы т а , н о 
apriori к а к с и с т е м у ч и с т ы х м ы с л е й , и м е ю щ и х с в о е н е о б х о д и м о е р а з в и 
тие н е з а в и с и м о о т о п ы т а , т о т а к о е з н а н и е в п о л н е у д о в л е т в о р и м о всем 
т р е б о в а н и я м п о з н а ю щ е г о д у х а . В о - п е р в ы х , о н о б у д е м иметь х а р а к т е р 
н е о б х о д и м о с т и , н е д о с т а ю щ и й э м п и р и з м у , так что р а з в и т и е м ы с л и к а к 
н е о б х о д и м о е вместе с д о к а з а т е л ь с т в о м ее. Во-вторых, о н о б у д е м в о с х о 
дить, п о д о б н о э м п и р и з м у , от е д и н и ч н о г о и о с о б е н н о г о к о т в л е ч е н н о м у 
и н е п о н я т н о м у в с е о б щ е м у , но б у д е м п о н и м а т ь о с о б е н н о е и е д и н и ч н о е 
и з с о б с т в е н н о г о и м м а н е н т н о г о ( п р и с у щ е г о ) р а з в и т и я в с е о б щ е г о , т а к 
что н и о д н а о с о б е н н о с т ь н е в ы р в е т с я и з н е о б х о д и м о с т и э т о г о р а з в и т и я . 
Н а к о н е ц , если д е й с т в и т е л ь н ы й м и р в с а м о м д е л е не что и н о е , к а к осу
щ е с т в л е н н а я , р е а л и з о в а н н а я м ы с л ь , - а мы в и д е л и , что в е р а в п р е б ы в а 
ние м ы с л и в д е й с т в и т е л ь н о с т и с о с т а в л я е т с у щ н о с т ь к а к о б ы к н о в е н н о г о 
с о з н а н и я , так и э м п и р и з м а , - то о н о б у д е т в с о с т о я н и и о б ъ я с н и т ь т а й н у 
э т о й р е а л и з а ц и и , тайну, н е д о с т у п н у ю для э м п и р и з м а . Т а к о е з н а н и е есть 
ф и л о с о ф и я . 

СМ. Булгаков «Свет невечерний» 
Если с к а з а н н о е о б и н т у и т и в н ы х к о р н я х ф и л о с о ф и и с п р а в е д л и в о , 

п о с т о л ь к у м о ж н о и д о л ж н о г о в о р и т ь о р е л и г и о з н ы х к о р н я х ф и л о с о ф и и , 

а т а к ж е и о естественной и неустранимой связи ф и л о с о ф и и с р е л и г и е й . . . 

Последняя основывается на откровении трансцендентного, на переживании 

Б о ж е с т в а . Это п е р е ж и в а н и е . . . существует не в виде теоретических дости

ж е н и й , но в с в о е й к о н к р е т н о с т и к а к ж и з н е н н о е восприятие, опыт, и выра

ж е н и е м э т о г о о п ы т а являются д о г м ы . . . Религиозная з н а ч и м о с т ь д о г м а т а 

не зависит от п р о в е р к и : он дан в с в о е й д о с т о в е р н о с т и . 

Г. Риккерт «О понятии философии» 
Но что представляет из себя эта ф и л о с о ф с к а я п р о б л е м а целого дей

ствительности? В к а к о м с м ы с л е п р о б л е м а эта есть п р о б л е м а действитель
ности? М о ж н о ли п р и р а в н и в а т ь ее к п р о б л е м а м д е й с т в и т е л ь н о г о бытия, 
п о д л е ж а щ и м в е д е н и ю частных наук? С л е д у ю щ е е х а р а к т е р н о е различие 
позволит нам отрицательно ответить на этот в о п р о с . Всякая действитель
ность, изучаемая частными науками, необходимо д о л ж н а быть найдена нами 
или д а н а нам к а к ф а к т опыта, или в к р а й н е м случае о н а п р и н ц и п и а л ь н о 
д о с т у п н а нашему опыту, к а к все то, что нам ф а к т и ч е с к и в нем д а н о . Но 
целое д е й с т в и т е л ь н о с т и , к к о т о р о м у относятся все д о с т у п н ы е части ее, 
и без к о т о р о г о части эти не б ы л и бы д е й с т в и т е л ь н ы м и , п р и н ц и п и а л ь н о 
недоступно нашему опыту и н и к о г д а не может быть д а н о нам. Мы его мо
ж е м только мыслить, как нечто, что мы постоянно д о л ж н ы искать и что мы 
н и к о г д а не найдем, как нечто, н и к о г д а не д а н н о е и все же всегда заданное 
нам, к а к постулат, н е о б х о д и м о в с т а ю щ и й п р е д нами. А о т с ю д а следует, 
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что понятие целого действительности у ж е не представляет из себя чистого 
понятия действительности, но что в нем сочетается действительность с цен
ностью. Постигая целое действительности, мы п р е в р а щ а е м его в постулат, 
о б л а д а ю щ и й з н а ч и м о с т ь ю , и именно вследстзие этого с к р ы т о г о в нем мо
мента ценности целое ускользает из ведения частных наук. Таким о б р а з о м , 
поскольку мы говорим о частях действительности, мы еще остаемся в с ф е р е 
чистой действительности, в к о т о р о й ф и л о с о ф и и нечего делать. Но лишь 
только мы восходим от частей к целому, мы у ж е преступаем г р а н и ц ы самой 
действительности. 

Мы т а к и м о б р а з о м с н о в а п р и х о д и м к н е в о з м о ж н о с т и о т о ж д е с т в л я т ь 
понятия м и р а и д е й с т в и т е л ь н о с т и . Т а к о е понятие о м и р е явно у з к о , раз 
д а ж е понятие ц е л о г о д е й с т в и т е л ь н о с т и н е о б х о д и м о у ж е требует понятия 
ц е н н о с т и . В м е с т е с тем в ы я с н я е т с я п о н я т и е ф и л о с о ф и и , и с т а н о в и т с я 
в п о л н е о п р е д е л е н н ы м ее о т н о ш е н и е к ч а с т н ы м н а у к а м . Все ч и с т о б ы 
т и й н ы е п р о б л е м ы н е о б х о д и м о к а с а ю т с я т о л ь к о частей д е й с т в и т е л ь н о с т и 
и с о с т а в л я ю т п о э т о м у п р е д м е т с п е ц и а л ь н ы х наук. В е д е н и ю этих н а у к 
п о д л е ж а т т а к ж е и о ц е н к и , и блага; о н и и з у ч а ю т все эти п р е д м е т ы объ
е к т и в и р у ю щ и м м е т о д о м , что не м о ж е т вызвать н и к а к и х т р у д н о с т е й , если 
т о л ь к о отвлечься от п р о б л е м ы з н а ч и м о с т и ц е н н о с т е й , с в я з а н н ы х с этими 
о ц е н к а м и и б л а г а м и . Т а к и м о б р а з о м , все р е ш и т е л ь н о части д е й с т в и т е л ь 
н о с т и м о г у т б ы т ь п о д ч и н е н ы о б ъ е к т и в и р у ю щ е м у методу ч а с т н ы х наук. 
П о э т о м у м о ж н о , у п о т р е б л я я г е г е л е в с к у ю т е р м и н о л о г и ю , с к а з а т ь , что 
в науках этих «снят» (auflieben) о б ъ е к т и в и з м . Для ф и л о с о ф и и не остается 
б о л е е н и о д н о й ч и с т о б ы т и й н о й п р о б л е м ы . Ф и л о с о ф и я начинается там, 
где н а ч и н а ю т с я п р о б л е м ы ц е н н о с т и . Это различие позволяет нам п р о в е с 
ти р е з к у ю г р а н и ц у м е ж д у н е ю и с п е ц и а л ь н ы м з н а н и е м . С о о т в е т с т в е н н о 
этому и о б ъ е к т и в и р у ю щ е м у методу т а к ж е нет места в ф и л о с о ф и и . П р о 
б л е м ы ц е н н о с т и н е п о д д а ю т с я о б ъ е к т и в и р у ю щ е м у р а с с м о т р е н и ю . По
этому и п р о б л е м а ц е л о г о д е й с т в и т е л ь н о с т и не м о ж е т б ы т ь р а з р е ш е н а 
этим м е т о д о м . 

Вопросы и задания к текстам 

- Определите понятия «плюрализм», «монизм», «теизм», «пан

теизм», указав их онтологический смысл и ценностное зна

чение в культуре общества. 

- Насколько обосновано утверждение о приоритетности плю

рализма как исходного философского принципа в объясне

нии сущности мира в пределах науки, религии, жизненного 

опыта? 

- Насколько обосновано утверждение о приоритетности ценно

сти как исходного философского принципа в объяснении сущ

ности мира в пределах науки, религии, жизненного опыта? 

- Какую роль играют в философских размышлениях эмпири

ческие данные («что видим и ощущаем»)? Насколько обос

нованы мнения Бакунина и Риккерта об ограниченности 

пантеизма? 

- Является ли решение проблемы «устройства мира» одной из 

задач философского знания, религиозного опыта, науки? По

чему объективный принцип не приемлем для Г. Риккерта? 
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Ж.П. Сартр «О смысле человеческой жизни» 
Говоря о «заброшенности» (излюбленное в ы р а ж е н и е Хайдеггера), мы 

хотим сказать только то, что Бога нет и что о т с ю д а необходимо сделать все 
в ы в о д ы . Э к з и с т е н ц и а л и з м противостоит той р а с п р о с т р а н е н н о й с в е т с к о й 
м о р а л и , к о т о р а я ж е л а е т избавиться от Б о г а с м и н и м а л ь н ы м и и з д е р ж к а 
ми. К о г д а о к о л о 1880 г . н е к о т о р ы е ф р а н ц у з с к и е п р о ф е с с о р а пытались 
выработать с в е т с к у ю мораль, они заявляли п р и м е р н о следующее: «Бог -
бесполезная и д о р о г о с т о я щ а я гипотеза, и мы ее отбрасываем. О д н а к о для 
того, чтобы существовала мораль, общество, мир культуры, необходимо, 
чтобы н е к о т о р ы е ценности принимались всерьез и считались существую
щими apriori. Необходимость быть честным, не лгать, не бить жену, иметь 
детей и т. д. и т. п. д о л ж н а признаваться априорно». < . . . > Иначе г о в о р я , 
ничто не меняется, если Б о г а нет; и это - у м о н а с т р о е н и е в с е г о т о г о , что 
в о Ф р а н ц и и называют радикализмом. < . . . > Э к з и с т е н ц и а л и с т ы , напротив, 
о б е с п о к о е н ы отсутствием Бога, так к а к вместе с Б о г о м исчезает всякая 
в о з м о ж н о с т ь найти какие-либо ценности в умопостигаемом мире. Не может 
быть больше блага apriori, так как нет б е с к о н е ч н о г о и с о в е р ш е н н о г о разума, 
к о т о р ы й бы его мыслил. И нигде не з а п и с а н о , что благо существует, что 
н у ж н о быть честным, что нельзя лгать; и это именно потому, что мы нахо
димся на равнине, и на этой равнине ж и в у т о д н и только л ю д и . 

Д о с т о е в с к и й как-то писал, что если Бога нет, то все д о з в о л е н о . Это -
и с х о д н ы й пункт экзистенциализма. В самом деле, все дозволено, если Бога 
не существует, а потому ч е л о в е к з а б р о ш е н , ему не на что о п е р е т ь с я ни 
в себе, ни вовне. П р е ж д е всего, у него нет оправданий. < . . . > Иначе говоря, 
нет детерминизма, человек с в о б о д е н , человек - это с в о б о д а . < . . . > 

Усталость 
И тогда, к а к в эти д н и , война 
Захлебнется в пламени и в лаве, 
Будет с п о р о власти и о праве, 
Будут умирать за знамена.. . 
Он придет не в силе и не в славе, 
Он пройдет в полях, к а к тишина; 
Ничего не тронет и не сломит, 
Т л е ю щ е г о не погасит льна 
И д р о ж а щ е й трости не преломит, 
Не возвысит голоса в горах, 
Ни вина, ни хлеба не коснется -
Т о л ь к о все усталое в сердцах 
Вслед Ему с т о с к о ю обернется. 
Будет так, к а к солнце в ф е в р а л е 
Изнутри неволит н е ж н о семя 
Дать р о с т о к в оттаявшей земле. 
И для гнева вдруг иссякнет время, 
Б р а т с к о й р а с п р и разомкнётся круг, 
Алый Всадник потеряет стремя, 
И о р у ж ь е выпадет из рук. 

М.А. Волошин 

Вопросы и задания к текстам 

- К а к п о н и м а ю т с м ы с л ж и з н и о б а а в т о р а ? 

- Ч т о т а к о е , п о в а ш е м у м н е н и ю , « с в о б о д а » ? 
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- Может ли смысл жизни заключаться в возможности поступка, 
т. е. в «чистой» свободе? 

- Что важнее для человека - произвол или доброта, «тихая ра
дость»? 

- Какие силы движут нашим миром и есть ли другой, более 
совершенный мир? 

Т е м ы д л я э с с е 

В любом философском обсуждении авторитет ставится на послед

нее место или совсем не принимается во внимание (17. Абеляр). 

Мудрость для души - то же, что здоровье для тела (Ф. де Ла

рошфуко). 

Надо стремиться к многомыслию, а не к многознанию (Де

мокрит). 

Для ученого мышление составляет питание, без которого он, 

пребывая в одиночестве и бодрствуя, не может жить. . . (И. Кант). 

Судьба согласного с ней ведет, противящегося - тащит (Сенека). 

Счастье - вещь нелегкая: его очень трудно найти внутри себя 

и невозможно найти где-либо в другом месте (Н. Шамфор). 

Ум всех людей вместе взятых не поможет тому, у кого нет своего: 

слепому не в пользу чужая зоркость (Ж. де Лабрюйер). 

Философия дала мне умение беседовать с самим собой (Анти-

сфен из Афин). 

Ответы на вопросы, которые оставляет без ответа философия, 

заключаются в том, что они должны быть иначе поставлены (Г. Ге

гель). 

Мне моя философия ничего не дала, зато многое сохранила 

(А. Шопенгауэр). 

Уроки 4-6. Человек и общество в ранних мифах 
и первых философских учениях (§ 2) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Мифология (от греч - предание, сказание и слово, учение) - это 
исторически первая форма миропонимания, объяснения людьми 
общественной жизни. 

Реинкарнация - переселение душ живых существ после их 
смерти. 

Йогай - соединение, связь. 
Медитация - созерцание. 
Дао - путь, судьба. 
Меритократия - буквально власть, основанная на заслугах. 
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Моызм - философская школа в Древнем Китае, основанная на 
идеях любви и преуспеваемости, взаимной пользы. Обязательной 
для всех людей в обществе должна быть общая мера взаимной че
ловечности, все должны печься о взаимной пользе 

Легизм - философская школа в Древнем Китае, занималась про
блемами социальной теории и государственным управлением. 

Веда - знание. 
Упанишада - процесс обучения мудрецом своих учеников. 
Буддизм - религиозное течение, направленное на поиски путей 

духовного освобождения человека. «Атеистическая» религия. 

Инь - темное начало, пассивное ожидание. 

Ян - нечто активное, освещающее путь познания. 
Даосизм - одно из направлений древнекитайской философии, 

в котором центральным было понятие «дао». 

Логос - разум. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Какие формы правления Аристотель считал.дурными, как бы 
выродившимися? 

а) тиранию; 

б) олигархию; 
в) крайнюю демократию; 
г) все указанные выше. 

2. Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших 
начало древнегреческой философии. 

а) Демокрит, Сократ; 

б) Фалес, Солон; 
в) Гераклит, Пифагор. 

3. Какой тип государственного устройства Платон считал иде
альным как правление лучших и благородных? 

а) демократическое; 
б) аристократическое; 

в) олигархическое. 
4. Кастовый строй - общая черта многих /древневосточных циви

лизаций, но в одном государстве он проявился с наибольшей силой. 
Что это за государство Древнего Востока? 

а) Китай; 

б) Индия; 
в) Вавилон. 

5. Какой класс общества Аристотель считал наиболее полезным? 
а) аристократию; 
б) ремесленников; 
в)земледельцев. 
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6. В чем секрет феноменального развития античных государства, 

искусства, науки? Почему «античность, несмотря на свою рабовла

дельческую природу, впервые засветила факел свободной личности» 

(Л. Лосев)! 

а) благодаря особым природно-климатическим условиям; 

б) благодаря системе рабства, которое предоставило человеку 

досуг для свободных занятий; 

в) благодаря длительному отсутствию войн и иноземных на

шествий, тесным культурным связям с Египтом и Азией. 

7. Какие формы управления Аристотель считал «хорошими»? 

а) все указанные ниже; 

б) монархию; 

в) аристократию; 

г ) П О Л И Т И К ) . 

8. Назовите одну из «неправильных» форм государства с точки 

зрения Аристотеля? 

а) монархия; 

б)тирания; 

в) полития. 

9. Какая из мировых религий является наиболее ранней по сво

ему происхождению? 

а) христианство; 

б) ислам; 

в) буддизм. 

10. Что означало слово «демократия» у древних греков? 

а) власть народа; 

б) равные права; 

в) равные возможности. 

11. Как назывался древнегреческий город, где, по сохранившимся 

сведениям, родилась европейская философия? 

а) Афины; 

б) Милеет; 

в) Микены. 

12. Определите два неверных ответа. Концепция даосизма за

ключается: 

а) в ненасилии; 

б) недеянии; 

в) иерархичности общества и следовании принципу стар

шинства; 

г) безмолвии; 

д) спонтанности; 

е) стремлении к старине как социальному идеалу. 
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13. Определите неверный ответ. Этико-социальная доктрина кон
фуцианства сводится: 

а) к следованию пути предков; 
б) справедливости вне зависимости от социального положе

ния и старшинства; 
в) послушанию старшим; 
г) подчинению социальной иерархии. 

14. Легисты во главу угла ставят: 
а) мораль; 
б) любовь; 
в) следование заветам предков; 

г) закон, 
15. Определите два правильных ответа. Монеты убеждают сле

довать: 

а) любви; 

б) выгоде; 

г) закону; 

д) морали; 

е) предкам. 

16. Определите три правильных ответа. К памятникам древнеин
дийской культуры относятся: 

а) Махабхарата; 

б) Книга песен; 
в) Веды; 

г) Книга перемен; 

д) Упанишады; 

е) Эпос о Гильгамеше. 
17. Определите два неверных ответа. К философским школам 

Древней Индии относятся: 

а) веданта; 
б) йога; 

в) буддизм; 
г) джайнизм; 

д) даосизм; 

е) легизм. 

18. Определите верные ответы и расставьте их в соответствующей 
иерархической последовательности. Социальная дифференциация 
древнеиндийского общества представлена следующими Варнами: 

а) ванны; 

б) брахманы; 

в) общинники; 
г) кшатрии; 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

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



328 Ресурсный материал к урокам 

д) вайшьи; 

е) шудры. 

19. Для религии индуизма характерно: 

а) метемпсихоз; 

б) представление о единственности земной жизни человека; 

в) утверждается вечность души; 

г) утверждается ее смертность. 

20. Центральным мировоззренческим понятием в Индии явля

ется: 

а) дао: 

б) логос; 

в) брахман; 

г) небо. 

21. Философия зародилась: 

а) в Древнем Китае; 

б) Древней Индии; 

в) Древней Греции; 

г) Древнем Египте. 

22. Конфуцианство - это: 

а) свод боевых искусств; 

б) этические нормы; 

в) юридические нормы; 

г) сборник мифов. 

23. Первой стадией развития по Платону была: 

а) олигархия; 

б) аристократия; 

в) плутократия; 

г) династия. 

24. Верно ли суждение? 

А. В древних мифах выделяется идея творения. 

Б. Древние мифы основаны на идее развития. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно и А, и Б; 

г) оба неверны. 

П р а к т и к у м 

1. О чем идет речь? 
• Мир расколот на два начала: инь (тьму) и ян (свет). Это и опре

деляет «серединный путь» человека на Земле . 
• Мир постепенно развивался из некоего бесформенного со

стояния - хаоса, воды или яйца . 
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• Отношения в «правильном» государстве должны регулиро

ваться моральными нормами (гуманностью, милосердием, 

этикетом) . 

• Великан Пуруша был разделен на части и стал источником 

жизни для всех живых существ . 

• Для удовлетворения своих потребностей в пище и одежде 

люди нуждаются в совместном поселении - это государство. 

Идеальным государством руководят мудрецы, исходя из прин

ципа справедливости . 

• В идеальном государстве существуют три категории граждан, 

функции между которыми строго разделены: мудрецы, воины, 

крестьяне и ремесленники . 

2. В древнеегипетской мифологии говорится о том, что пер

вые люди были созданы богом плодородия из глины на гончарном 

круге, В аккадских мифах содержатся сведения о том, что боги со

творили людей из глины попарно, а затем через пуповину вселили 

в них жизнь. В мифах народов Скандинавии повествуется о том, как 

боги нашли на берегу моря незавершенные фигуры первой пары 

людей и оживили их. Фигуры были из разных пород дерева. Так 

появились на свет Аск (ясень) и Эмбла (ива). Некоторые народы, 

населяющие Бирму и Бангладеш, полагают, что люди произошли от 

птиц. Древнекитайский миф о Пань-гу рассказывает о происхожде

нии мира из частей умершего существа. Его дыхание стало ветром 

и облаками, голос - громом, кровь - реками и водоемами, волосы 

и усы - созвездиями, пот - дождем и росой. Люди произошли от 

насекомых, живших на теле Пань-гу. Индийцы из племени джайватс 

полагали, что они происходят от бога - обезьяны Ханумана, кото

рый умел летать, менять свой облик, мог вырывать из земли холмы 

и горы. С обезьянами-предками связывают свое происхождение 

некоторые племена Тибета. У племен Малаккского полуострова 

(Юго-Восточная Азия) существует предание о том, что они потомки 

белых обезьян. 

Проанализируйте эту информацию и сделайте выводы. 

- Многие древние сказания говорят о происхождении мира 

из воды. Над водою, по словам Библии, носился дух Божий, 

Океан - отец богов по Гомеру... Первый греческий философ 

Фалес также говорит, что все из воды происходит, из воды 

состоит и в воду превращается. Считается, что это уже фи

лософия. Почему? 

- Философ Анаксимандр решил, что первоначало мира - это 

Безграничность. Сохранилось его странное высказывание: 

«А из чего возникают все вещи, в то же самое они и разреша-
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ются согласно необходимости. Ибо они за свою нечестивость 
несут наказание и получают возмездие друг от друга в уста
новленное время». Как вы понимаете эти слова, помня, что 
мир произошел из Безграничности. 

- Древние греки предпочитали изображать мир конечным, 
имеющим границы. Но иногда возникали следующие во
просы: если воин добежит до края мира или метнет копье, 
то копье или поле гит, или не полетит. Если полетит - значит, 
за границей мира есть пространство; если не полетит - значит, 
там есть какое-то вещество. В любом случае мир не конечен. 
Состоятельно ли это рассуждение? 

3. Перед вами несколько афоризмов Конфуция. Прокомменти
руйте и проанализируйте их. 

• Учиться и, когда придет время, использовать знания в деле -
разве это не прекрасно! 

• Благородный человек поспешает в делах, а не в словах, по
спешает преумножать доверие, а не богатство. 

• Хочешь узнать новое - обратись к старому. 

• Ищущий истину должен быть готов к бедной одежде и гру
бой нище. 

• Не завидуй никому и никого не презирай, Встречаясь с бла
городным человеком, думай, как сравняться с ним; встре
чаясь с низким человеком, думай, как бы самому не стать 
таким же. 

• Если естество затмит воспитанность, получится дикарь. Если 
воспитанность затмит естество, получится мученик. Лишь 
тот, в ком естество и воспитанность пребывают в равновесии, 
здоров и приятен для окружающих. 

• Истинно благородный человек всего добивается собствен
ными усилиями. 

• Кто радуется природе, познанию и людям, тот и живет долго. 

• Учу только того, кто сам ищет знаний. 
• Благородный человек помогает людям проявить их хорошие 

качества. 

• Низкий человек видит в людях только дурное. 
• Если сам честен и благороден, то подданные исполнят все 

и без понуканий. Если сам лжив и низок, то слушаться не бу
дут, даже если прикажешь. 

• Посылать людей на войну необученными - значит, предавать 
их врагу. 

• Заставлять людей работать голодными - значит, самому ста
новиться их врагом. 
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• Учиться надо, чтобы совершенствовать себя, а не чтобы уди

вить других. 

• Самая большая ошибка - не исправлять своих прошлых 

ошибок. 

• Не желая говорить с достойным - теряешь человека. Говоря 

с недостойным - теряешь слова. 

• Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите себя 

от людской неприязни. 

• Хочешь избежать зависти - не выказывай своего превосходства. 

• Добро бывает часто ветром, бегущим от тебя. Зло бывает час

то кипящей водой, бегущей за тобой. 

• Любимец толпы - враг добродетели. 

• Когда стрелок из лука промахнется, он ведь не винит других, 

а винит себя. Так же надлежит поступать, когда промахнешься 

в поиске друга, женщины и истины. 

• Учитесь! Ибо жизнь всегда напоминает нам, что любых на

ших знаний мало. Когда человек перестает учиться, он может 

потерять и то, чему научился раньше. 

• Люди хотят для себя богатства и славы; если то и другое нель

зя обрести честно, их следует избегать. Люди страшатся бед

ности и безвестности; если того и другого нельзя избежать, 

их следует принять с достоинством. 

4, Вы познакомились с учением философа Платона. Ответьте 

на следующие вопросы: 

- Предлагая жесткое разделение труда среди граждан идеаль

ного государства, Платон исходил из того, что каждый чело

век имеет склонности к определенному виду деятельности. 

Специализируясь именно в нем, он принесет максимальную 

пользу обществу как целостному организму. Поэтому три 

основных сословия государства должны заниматься только 

своим делом. Разделяете ли вы вывод Платона? Принимаете 

ли его аргументы? Свою позицию обоснуйте. 

- Почему Платон лишал мудрецов и стражей права частной 

собственности? Как это связано с его представлением о спра

ведливом обществе? 

- По мысли Платона, в идеальном государстве должны регули

роваться семейные отношения и даже интимная жизнь: пра

вители государства следят за тем, чтобы лучшие мужчины 

соединялись с лучшими женщинами для рождения здоровых 

младенцев. А вот цитата из романа нашего современника Е. За

мятина, изобразившего в романе «Мы» тоталитарное государ

ство: «А это разве не абсурд, что государство (оно смело назы-
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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вать себя государством!) могло оставлять без всякого контроля 

сексуальную жизнь.. . Совершенно ненаучно, как звери. И как 

звери, вслепую рожали детей». Произведение Замятина отно

сят к жанру антиутопии. Следует ли считать взгляды Платона 

на государство утопией? Объясните почему. 

- Платон был сторонником уравнительного землепользования: 

земля являлась собственностью государства, должна быть 

поделена на равные доли, ее покупка и продажа в идеаль

ном государстве запрещались. Были ли попытки в реальной 

истории осуществить такую форму аграрных отношений? 

Приведите примеры. Каковы были последствия этой земель

ной политики? 

- Создавая модель идеального государства, Платон рассуждал 

примерно так: если начертить на песке круг, он будет несо

вершенен по форме, но ведь очень легко представить себе его. 

Такой же подход может быть применен и к человеческому 

обществу. Разделяете ли вы вывод и аргументы философа? 

Чем можно объяснить, что аналогия взята из области гео

метрии? (Напоминаем, что входом в здание, где размеща

лась Академия, каждого встречала надпись: «Не геометр да 

не выйдет».) 

5. Вы познакомились с учением философа Аристотеля. Ответьте 

на вопросы и выполните задания: 

- К «правильным» Аристотель относил государственные уст

ройства, цель которых - общее благо. В «неправильных» -

стоящие у власти стремятся лишь к собственному благу. 

Объясните с этой позиции, почему аристократию Аристотель 

относит к «правильным» формам, а олигархию - к «непра

вильным». 

- В условиях крайней демократии, считал Аристотель, власть 

должностных лиц сводится на нет, так как на их деятельность 

смотрят не с позиций закона, а с точки зрения мнений людей. 

А формируют это мнение ораторы-демагоги. Люди утрачива

ют ответственность. Наступает паралич и смерть власти. Как 

вы относитесь к этим суждениям философа? Существовала 

ли в действительности такая крайне демократическая форма 

государственного устройства? Приведите примеры. 

- Что общего между крайней демократией и тиранией? 

- Современные политологи условием демократии считают вер

ховенство закона. Воля толпы, используемая разного рода 

политиканами, называется охлократией. С какими видами 

государственного устройства, по Аристотелю, можно соот-
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нести современные трактовки понятий «демократия» и «ох
лократия»? 

- Аристотель утверждал, что там, где «средние граждане мно
гочисленны, всего реже бываю! среди граждан раздоры». Как, 
по-вашему, подтвердился ли вывод философа о роли среднего 
класса в обеспечении стабильности государства? Приведите 
примеры. 

6. Какие из приведенных ниже характеристик можно отнести 
к проявлениям мифологического сознания? Поясните свой выбор. 

Рассмотрение всех случаев как отдельных событий, логический 
анализ реальных фактов, наделение всего сущего человеческими 
качествами, облачение абстрактной мысли в «одежды» аллегории 
и притчи, понимание мира как драматического противоборства сил 
добра и зла, расщепление реальности на видимую и сущую. 

7. Немецкий философ Ницше считал, что идеал буддизма за
ключается в отделении человека от добра и зла, и в этом философ 
усматривал положительное значение этого учения. Опираясь на 
характеристики буддизма, приведенные в учебнике, выскажите свое 
отношение к этому суждению Ницше. Разделяете ли вы такой взгляд 
на сущность буддизма?Свою позицию аргументируйте. 

8. «Пришло несчастье - человек сам его породил, пришло 
счастье - сам человек его вырастил. У несчастья и счастья одни 
двери», - учил Конфуций. Согласны ли вы с этим утверждением? 
А как, на ваш взгляд, влияют на жизнь человека внешние обстоя
тельства? 

9. В чем, на ваш взгляд, причины роста итереса к древневосточ
ной философии в наше время? 

А н а л и з т е к с т а 
1. Платон (437-347 до н. э.) - д р е в н е г р е ч е с к и й ф и л о с о ф и с о ц и а л ь н ы й 

мыслитель, один из о с н о в о п о л о ж н и к о в политической науки. Разрабатывал 
модель идеального государства. Одной из наиболее известных работ стало 
«Государство». 

«...Говорят, что т в о р и т ь н е с п р а в е д л и в о с т ь о б ы ч н о б ы в а е т х о р о ш о , 
а терпеть ее - плохо. О д н а к о к о г д а т е р п и ш ь несправедливость, в этом го
раздо больше плохого, чем бывает х о р о ш е г о , к о г д а ее творишь. Поэтому, 
к о г д а л ю д и отведали и того и д р у г о г о , то есть и поступали несправедливо, 
и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать о д н о й 
и придерживаться д р у г о й , нашли целесообразным договориться друг с дру
гом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее. О т с ю д а 
взяло с в о е начало з а к о н о д а т е л ь с т в о и в з а и м н ы й д о г о в о р . Установления 
з а к о н а и получили имя з а к о н н ы х и справедливых - вот к а к о в о п р о и с х о ж 
дение и с у щ н о с т ь справедливости. 

...Сейчас мы лепим в нашем в о о б р а ж е н и и государство, как мы полага
ем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто 
был в нем счастлив, но так, чтобы о н о было счастливо все в целом...». 
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Вопросы и задания к тексту 

- Что понимается в документе под несправедливостью и спра

ведливостью? 

- Согласны ли вы с авторской позицией о причинах появления 

законов? 

- Что для автора важнее - человек или государство? Как вы 

думаете, почему? 
2. Аристотель (384-322 до н.э.) - древнегреческий ф и л о с о ф , мыслитель, 

энциклопедист, о с н о в о п о л о ж н и к логики. Был воспитателем Александра Ма
к е д о н с к о г о . Его «Политика» охватывает право, э к о н о м и ч е с к у ю , социальную 
и п о л и т и ч е с к у ю с ф е р ы ж и з н и , к о т о р ы е о р г а н и ч е с к и связаны с э т и к о й . 

«...Общение, естественным путем в о з н и к ш е е для удовлетворения по
вседневных надобностей, есть семья.. . Общение, состоящее из нескольких 
семей и и м е ю щ е е ц е л ь ю о б с л у ж и в а н и е не к р а т к о в р е м е н н ы х т о л ь к о по
требностей, - селение.. . Общество, состоящее из нескольких селений, есть 
вполне з а в е р ш е н н о е государство, возникшее ради потребностей ж и з н и , но 
с у щ е с т в у ю щ е е ради д о с т и ж е н и я благой ж и з н и . О т с ю д а следует, что вся
к о е г о с у д а р с т в о - п р о д у к т естественного в о з н и к н о в е н и я , как и п е р в и ч н ы е 
о б щ е н и я . . . И з в с е г о с к а з а н н о г о явствует, что г о с у д а р с т в о п р и н а д л е ж и т 
к тому, что существует по п р и р о д е , и что человек по п р и р о д е с в о е й есть 
существо политическое. . . 

Мы считаем г р а ж д а н а м и тех, кто участвует в суде и в н а р о д н о м собра
н и и . . . Г р а ж д а н и н находится в таком же о т н о ш е н и и к государству, в к а к о м 
м о р я к на с у д н е - к остальному э к и п а ж у . Хотя м о р я к и на судне з а н и м а ю т 
н е о д и н а к о в о е п о л о ж е н и е , благополучное плавание - цель, к к о т о р о й стре
мятся все м о р я к и в с о в о к у п н о с т и и к а ж д ы й из них в отдельности. То же 
самое и по о т н о ш е н и ю к г р а ж д а н а м : хотя они и не о д и н а к о в ы , все же их 
задача заключается в с п а с е н и и составляемого ими общения, а о б щ е н и е м 
этим является г о с у д а р с т в е н н ы й с т р о й . . . 

. . .Человека, ж и в у щ е г о вне государства, м о ж н о сравнить с о д и н о к о й 
п е ш к о й на шахматной д о с к е , не и м е ю щ е й без о к р у ж а ю щ и х ф и г у р ни смыс
ла, ни значения, ни ценности. Человек есть общественное существо в гораз
до большей степени, нежели муравьи, пчелы или д р у г и е стадные ж и в о т н ы е , 
и именно это отличает его от всех д р у г и х существ. Только человек с п о с о б е н 
различать д о б р о и зло, справедливость и несправедливость, но вне государ
ства не существует ни отношений, ни п о с т у п к о в , в к о т о р ы х проявлялись бы 
эти качества. Поэтому г о с у д а р с т в о оказывается п е р в и ч н ы м по о т н о ш е н и ю 
к семье, и к роду, и к к а ж д о м у отдельному человеку, как целое п е р в и ч н о 
по о т н о ш е н и ю к с в о и м частям. Н а п р и м е р , рука, отделенная от тела, теряет 
в о з м о ж н о с т ь реализации своей главной ф у н к ц и и , а значит, перестает быть 
с о б с т в е н н о р у к о й , т. е. она остается р у к о й т о л ь к о по н а з в а н и ю , но не по 
сути. Так и отдельно взятый человек в с р а в н е н и и с г о с у д а р с т в о м . 

Вопросы и задания к тексту 

- В чем Аристотель видит цель государства? 

- Каковы, по мнению философа, причины появления госу

дарства? 

- Кого Аристотель считает гражданами? 

- Гражданин существует для государства или государство для 

гражданина? 

- Как отвечает на этот вопрос философ? А как считаете вы? 
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Уроки 7-9. Философия и общественные науки 
в Новое и Новейшее время (§ 3) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Патристика (от лат. pater - отец) - это система теолого-фило-

софских взглядов «отцов церкви», обосновывающих и разрабаты

вающих идеи христианства. К числу наиболее известных деятелей 

патристики относятся Климент Александрийский, Григорий Нис

ский, Августин Блаженный, Иоанн Златоуст. 

Схоластика («школьная философия») - система взглядов, посте

пенно соединившая теологию и философию. Ее целью было рацио

нальное, опирающееся на доводы разума обоснование веры. Отцом 

схоластики и основателем теологии считают Ансельма Кентербе-

рийского. В период расцвета схоластики, в XIII в., работали Альберт 

Великий, Френсис Бэкон, Фома Аквинский, Сигер Брабантский. 

Общественное бытие - материальные отношения людей к при

роде и друг к другу в процессе производства материальных благ. 

Общественное сознание - отражение в сознании людей их об

щественного бытия. 

Способ производства - существование в единстве и во взаимо

связи производительных сил и производственных отношений. 

Базис - экономический строй общества, представляющий со

вокупность производственных отношений. 

Надстройка - совокупность общественных взглядов, идей, тео

рий, многообразных политических, юридических, нравственных 

и других отношений, а также учреждений-организаций. 

Общественно-экономическая формация - историческая ступень 

общественного развития, основанная на определенном способе про

изводства, со своим базисом и надстройкой. 

Товар - продукт труда, произведенный на продажу. 

Стоимость товара - общественно-необходимый труд. 

Потребительная стоимость - стоимость, которая призвана 

удовлетворять потребности человека. 

Потребительная стоимость рабочей силы - способность тру

диться, создавать материальные блага, т. е. новые товары, новую 

стоимость, превышающую его собственную стоимость. 

Стоимость рабочей силы - величина, определяемая стоимостью 

средств ее существования, т. е. всего того, что нужно для удовле

творения потребностей рабочего и его семьи. 

Прибавочная стоимость - стоимость, созданная трудом рабо

чего в прибавочное время, результат не оплаченного капиталистами 

труда рабочего. 

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



336 Ресурсный материал к урокам 

Социальная статика - состояние общества, его основные 

структуры. 

Социальная динамика - общественные изменения. 

Технократизм - направление общественной мысли, исходящей 

из убеждения, что решающим фактором общественного развития 

выступает техника. 

Экзистенциализм - направление общественной мысли, рассмат

ривающей проблемы сущности и существования человека. 

Общественный договор - философская и юридическая доктри

на, объясняющая возникновение государственной власти соглаше

нием между людьми. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Назовите одного из представителей французского утопиче

ского социализма XVIII в. 

а) Р. Оуэн; 

б) Вольтер; 

в) Ш. Фурье. 

2. Какой голландский ученый первой половины XVII в., зало

живший основы науки о государстве и праве, первым выдвинул 

идею общественного договора? 

а) Б. Спиноза; 

б) Г. Гроций; 

в) Т. Гоббс. 

3. Что в марксизме определяется как «исторический тип обще

ства, основывающийся на определенном способе производства»? 

а) цивилизация; 

б) политическая надстройка; 

в) общественно-экономическая формация. 

4. Какие отношения К. Маркс и Ф. Энгельс выделяли как ос

новные в производственных отношениях? 

а) отношения собственности; 

б) отношения распределения; 

в) отношения обмена. 

5. Назовите европейского философа первой половины XIX в., ко

торого считают родоначальником философии экзистенциализма. 

а) С. Кьеркегор; 

б) Г. Гегель; 

в) Л. Фейербах. 

6. Что означает понятие «социология»? 

а) учение об обществе как целостной системе; 
б) науку, изучающую человека; 
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в) науку, изучающую отдельные социальные группы общества. 

7. Что такое «стоимость»? 

а) индивидуальные затраты конкретного товаропроизводителя; 

б) цена товара, возникающая на рынке; 

в) общественно необходимый труд, затраченный на произ

водство товара. 

8. Кто является основоположником социологической концепции 

«технократизма»? 

а) О. Конт; 

б) Г. Кржижановский; 

в) Т. Веблен. 

9. Что такое «общественный договор»? 

а) юридическое понятие заключения международных согла

шений; 

б) философская и юридическая доктрина, объясняющая воз

никновение государственной власти соглашением между 

людьми; 

в) понятие, означающее соглашение между двумя националь

ными государствами. 

10. Кто первым в истории европейской мысли выдвинул идею 

идеального утопического государства? 

а) Т. Мор; 

б) Аристотель; 

в) Платон. 

11. Что марксизм понимает под социализмом? 

а) первую (низшую) фазу коммунистической формации; 

б) общественно-экономическую формацию, следующую за 

капитализмом; 

в) разновидность империализма. 

12. Что утверждает социологическая концепция технократизма? 

а) неизбежность подчинения цивилизации механической 

и электронной; 

б) необходимость установления власти инженеров и техни

ческих специалистов, осуществляемой в интересах всего 

общества; 

в) необходимость подчинения всей жизни общества научному 

прогнозированию и регуляции. 

13. Назовите сторонников теории «общественного договора»: 

а) А. Руге, Б. Бауэр, Л. Фейербах; 

б) Д. Дидро, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо; 

в) Ж.Л. Гей-Люссак, К. Рупрехт, В. Гейзенберг. 

14. Кто автор теории прибавочной стоимости? 
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а) К. Маркс и Ф. Энгельс; 

б) А. Смит и Д. Рикардо; 

в) Т. Мор и Ф. Бэкон. 

15. Как называется труд Т. Гоббса, в котором он изложил взгля

ды на общество и государство и развил идею «общественного до

говора»? 

а) «О государстве»; 

б) «Левиафан»; 

в) «О праве войны и мира». 

16. Назовите одну из основных идей, положенных в основу уто

пического социализма. 

а) идея установления диктатуры пролетариата; 

б) идея социалистической революции; 

в) идея равенства. 

17. Что является источником прибавочной стоимости? 

а) неоплаченный труд наемных рабочих; 

б) избыток стоимости над первоначальной авансированной 

стоимостью; 

в) неэквивалентный обмен на рынке. 

18. Назовите наиболее известное произведение Н. Макиавелли, 

в котором он описывает способы создания сильного государства. 

а) «Государь»; 

б) «История Флоренции»; 

в) «О гражданине». 

19. Как монах Т. Кампанелла назвал книгу, в которой он изложил 

свой проект идеального общественного устройства? 

а) «Утопия»; 

б) «Кодекс природы»; 

в) «Город солнца». 

20. Какое философское направление объединяет эти имена: 

Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер? 

а) экзистенциализм; 

б) неокантианство; 

в) неогегельянство. 

21. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, 

от которого получило свое название философское течение XX в. 

экзистенциализм? 

а) сущность; 

б) существование; 

в) бытие человека. 

22. В чем сущность теории прибавочной стоимости? 

а) в получении предпринимателем прибыли; 
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б) прибавочная стоимость возникает лишь в условиях капи

талистической эксплуатации наемного труда; 

в) прибавочная стоимость является результатом неоплачен

ного наемного труда. 

23. К. Маркс считал, что история человечества развивается по 

универсальной схеме, состоящей из пяти общественно-экономи

ческих формаций. По какому принципу он осуществлял это де

ление? 

а) по уровню развития культуры; 

б) по отношениям собственности; 

в) по технологическим уровням. 

24. До К. Маркса теория трудовой стоимости была разработана 

в трудах: 

а) У. Петги; 

б) Т. Гоббса; 

в) А. Смита, Д. Рикардо. 

25. Т. Гоббс называл догосударственное состояние общества: 

а) дикостью; 

б) варварством; 

в) войной всех против всех; 

г) первобытным обществом. 

26. К. Маркс и Ф. Энгельс считали определяющим фактором 

в жизни общества: 

а) религию; 

б) духовную жизнь; 

в) материальное производство; 

г) идеологию. 

27. Г. Спенсер выделил следующие типы общества: 

А. Военное, с принудительным сотрудничеством. 

Б. Промышленное, с добровольным сотрудничеством. 

а) верно только А; 

б) верно А и Б; 

в) оба неверны; 

г) верно только Б. 

28. По мнению экзистенциалистов, человек обретает свою сущ

ность: 

A. После рождения, т. е. его природа заранее задана. 

Б. Человек делает себя сам. 

B. Сущность человека определяется обществом, в котором 

он находится. 

а) верно А; 

б) верно Б; 
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в)верно В; 

г) все неверны. 

29. В Средние века получила развитие: 

а) философия; 

б) античная культура; 

в) схоластика; 

г) расцвет искусства; 

д) литература. 

30. Основы средневекового мировоззрения заложил: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Фома Аквинский; 

г) Аврелий Августин; 

д) Данте Алигьери; 

е) Франциск Ассизский. 

П р а к т и к у м 

1. Кому принадлежат высказывания? 

• Чтобы избежать «войны всех против всех» в условиях абсо

лютной свободы, люди заключили между собой обществен

ный договор. 

• Любой правитель - это не ставленник Бога, а лишь народный 

избранник, которого можно в любой момент заменить. 

• Объем прав, отошедших к государству после заключения об

щественного договора, очень велик. Государь в обществен

ных интересах может далее приносить в жертву жизнь своих 

подданных. 

• Главные источники общественного богатства - это труд 

и стремление каждого к благополучию. Для процветания 

государства необходимы три условия: господство частной 

собственности: отсутствие препятствий для личной инициа

тивы; невмешательство государства в экономику. 

• Власть не должна концентрироваться в одних руках либо 

в одном органе. Необходимо разделение законодательной 

и исполнительной власти. 

• В справедливом обществе существует социальная гармония 

и общность интересов всех граждан. Свободный творческий 

труд - обязанность каждого, а распределение благ осуществля

ется по труду. Эксплуатация человека человеком исключена. 

• В обществе существуют классы, различаемые по источникам 

дохода: наемные рабочие (зарплата); капиталисты (прибыль); 

земельные собственники (доходы с земли). 
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• Общественное бытие определяет общественное сознание. 

• Основная задача общества - развитие производства; а реаль

ная власть должна распределяться между менеджерами. 

• Существуют два типа общества: военный тип (основанный 

на страхе и насилии) и промышленный (основанный на эко

номическом интересе). 

• Производственные отношения должны соответствовать ха

рактеру и уровню развития производительных сил. 

• Человек внутренне свободен, его удел - быть всегда в пути, 

постоянно заботиться об обретении своей сущности. 

• Социалистическая революция не может победить одновре

менно во всех капиталистических странах. Социализм побе

дит первоначально в одной отдельно взятой стране, которая 

является «узлом противоречий». 

• История человечества - это переход от одной общественно-

экономической формации к другой, высшей из которых яв

ляется коммунизм. 

2. Делая вывод о необходимости ликвидации частной собст

венности, К. Маркс руководствовался убеждением, что частная 

собственность: 

• основа и результат эксплуатации; 

• порождает конкуренцию и погоню за прибылью; 

• исключает из производства значительные массы людей (самих 

собственников и обслуживающие их группы населения). 

Считаете ли вы убедительными аргументы и разделяете ли об

щий вывод? Свою позицию обоснуйте. 

3. Кто, по мысли К. Маркса, является создателем общественного 

богатства? Как вы относитесь к утверждению о том, что справед

ливое общественное устройство предполагает всеобщность труда. 

Означает ли это, что все должны стать рабочими. 

4. Определите, кому из создателей теории общественного до

говора могли принадлежать следующие высказывания: 

• «Естественным состоянием людей раньше, чем они вступили 

в общество, была лишь война, и не простая, но война всех 

против всех». 

• «Великой и главной целью объединения людей в государства 

и передача ими себя под власть правительства является со

хранение ими собственности...» 

5. Сравните взгляды ранних и поздних утопистов. Что в них 

общего и каковы различия? 

6. Почему учения А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна считаются 

утопическими? 
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7. Что, по-вашему, мог ответить Евгений Онегин, как известно, 

читавший А. Смита, на вопрос: «Чем государство богатеет?» 

8. А. Смит писал: «Человек, который не в состоянии приобретать 

никакой собственности, не может иметь иных интересов, кроме 

как есть побольше и работать поменьше». Согласны ли вы с этим 

утверждением? Свою позицию обоснуйте. 

9. К. Маркс и Ф. Энгельс в своей программной работе «Ма

нифест Коммунистической партии» (1848) целью своей теории 

провозгласили создание общества, в котором «свободное развитие 

каждого есть условие свободного развития всех». Как вы понимаете 

эти слова? 

10. Прочитайте высказывание: «Я не вижу особенной заслуги 

в открытии того факта, что рабочий в виде заработной платы не по

лучает полной разницы между рыночной ценой готового продукта 

и ценой сырья, с орудиями сбыта и пр.». В какой теории этот факт 

рассматривался как основополагающий? Был ли известен этот факт 

до К. Маркса? Может ли он служить доказательством эксплуатации 

рабочих? Свой вывод аргументируйте. 

11. Прочитайте высказывание: «В настоящее время никому 

не придет в голову говорить о либеральной физике, социалисти

ческой математике, консервативной химии и т. д. Как обстоит дело 

с наукой истории человечества? Я не могу допустить и считаю 

абсурдом либеральную, консервативную или социалистическую 

науку». Какой вывод следует из этого высказывания Бернштейна? 

Выберите из перечисленного: 

• знания об обществе вообще не могут быть строго научными; 

• социалистические учения не являются наукой; 

• любые доктрины, учения, имеющие замкнутый характер 

и призывающие к определенной цели, не могут быть строгой 

наукой. 

Свой выбор обоснуйте. 

12. Прочитайте высказывание: «Социализм, основанный К. Мар

ксом и Ф. Энгельсом, отличается от систем Р. Оуэна, А. Сен-Симона 

и III. Фурье иной оценкой сил и средств, необходимых для осуществ

ления социалистического общества». Что совпадало в представлени

ях о социализме у классиков марксизма и французских утопистов? 

Что имеет в виду Бернштейн, говоря об иных силах и средствах? 

Разделяете ли вы этот вывод Бернштейна? 

13. Победу социализма, писал Бернштейн, можно обосновать 

лишь доказательством неизбежности экономического крушения 

существующего общественного строя. Но такая неизбежность еще 

не была и не могла быть доказана. «Общественное развитие в некото-
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рых пунктах сошло с пути, по которому оно должно было бы напра

виться, чтобы крушение стало неизбежным по чисто экономическим 

причинам». Что имеет в виду Бернштейн, говоря о «должном» пути 

общественного развития? Кто предсказал этот путь и в чем была 

суть прогноза? В каких же «пунктах» произошло расхождение пред

сказания и реального хода исторического развития
9
 Может ли это 

расхождение теории и фактов служить опровержением теории? 

14. «Человек - это двуногое без перьев». Изречение родилось 

в Древней Греции. «Мыслю, следовательно, существую», - утвер

ждал французский философ XVIII в. Р. Декарт. В чем принципиаль

ное различие этих позиций в определении сущности человека? 

15. Поразмышляйте над высказываниями французских филосо

фов-просветителей. Какую роль они отводят разуму человека и его 

знаниям? 

Всякий, изучающий историю народных бедствий, может убе

диться, что большую часть несчастий на Земле приносит невежество 

(К. Гельвеций). 

Украсть у кого-то мысли бывает часто преступнее, чем украсть 

у кого-то деньги (Ф. Вольтер). 

16. Маркс писал: «Свободны ли люди в выборе той или иной об

щественной формы? Отнюдь нет. Возьмите определенную ступень 

развития производительных сил, и вы получите определенную фор

му обмена и потребления. Возьмите определенную ступень развития 

производства, обмена и потребления, и вы получите определенный 

общественный строй, определенную организацию семьи, сословий 

или классов - словом, определенное гражданское общество. Возь

мите определенное гражданское общество, и вы получите опреде

ленный политический строй». В свою очередь, «люди не свободны 

в выборе своих производительных сил, которые образуют основу 

всей предшествующей деятельности». Что, по мысли Маркса, лежит 

в основе развития общества? Чем ограничена свобода людей? 

17. Согласно учению К. Маркса, всемирную историю можно 

представить как цепь последовательно сменяющих друг друга сту

пеней (фаз) развития - общественно-экономических формаций. 

«Общество, - писал Маркс, - даже если оно напало на след есте

ственного закона своего развития, не может ни перескочить через 

естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. 

Но оно может сократить или смягчить муки родов». 

Подумайте, какие из приведенных суждений являются выводами 

из данного положения: 

• развитие общества так же закономерно, как и развитие 

природы; 
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• люди могут не знать законов общественно-исторического 

развития, но отменить их не могут; 

• бороться за смену капитализма социализмом бессмысленно, 

такая смена произойдет неизбежно; 

• «напав» на законы своего развития, общество в лице ученых 

может определить тенденции и перспективы будущего. 

18. В городе Солнца Т. Кампанеллы к подрастающему поко

лению относятся так: детей, отобранных у матерей, растят специ

альные служащие по единому распорядку. Государство определяет 

судьбу более или менее одаренных, решает, кто к каким должностям 

пригоден. Кто из известных вам философов уже предлагал обще

ственное воспитание детей и раннее выявление их будущего места 

и роли в обществе? Почему, на ваш взгляд, эта идея вновь возроди

лась - теперь уже у ранних утопистов? 

19. Соответствует ли взглядам утопистов следующее утвержде

ние: «Как же богатеют богатые, если не путем завладения вещами, 

принадлежащими всем. Если бы каждый брал лишь то, что нужно 

для поддержания его жизни, оставляя излишки другим, не было 

бы ни бедных, ни богатых»? Как вы относитесь к этому утвер

ждению? 

20. Какие идеи объединяют таких мыслителей, как Т. Мор, 

Ж. Сен-Симон, ill. Фурье, К. Маркс? Выберите из перечисленного: 

• возможность создания справедливого общества; 

• утверждение социального и имущественного равенства при 

социализме; 

• необходимость отмены частной собственности; 

• всеобщность труда при социализме; 

• революционный способ перехода к социализму. 

А н а л и з т е к с т а 

1. К. Маркс в «Критике Готской программы» дал определение 

полного коммунизма: 
На высшей ф а з е коммунистического общества, после того как исчезнет 

п о р а б о щ а ю щ е е человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет 
вместе с этим п р о т и в о п о л о ж н о с т ь умственного и ф и з и ч е с к о г о труда; к о г д а 
труд перестанет быть только средством для ж и з н и , а станет сам п е р в о й по
требностью ж и з н и ; к о г д а вместе со всесторонним развитием индивидов вы
растут и производительные силы и все источники общественного богатства 
польются полным потоком, лишь тогда м о ж н о будет совершенно преодолеть 
у з к и й г о р и з о н т б у р ж у а з н о г о права и общество с м о ж е т написать на своем 
знамени: «Каждому по с п о с о б н о с т я м , к а ж д о м у по потребностям». 

Вопросы и задания к тексту 
- Каков теоретический источник представлений К. Маркса 

о будущем человечества? 
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- В чем выразилось противоречие в определении сущности 
коммунистического общества и путях его достижения? 

2. М.И. Туган-Барановский писал: 
Если мы представим себе с о ц и а л и с т и ч е с к о е г о с у д а р с т в о к а к гигант

с к у ю машину, в к о т о р о й отдельный человек играет роль винтика или колеса, 
у п р а в л я е м о г о д в и ж е н и е м всего механизма, то это, м о ж е т быть, и поведет 
к с о з н а н и ю наибольшей с у м м ы о б щ е с т в е н н о г о богатства, но не будет со
ответствовать интересам трудящегося человека, не ж е л а ю щ е г о п р и н и ж а т ь 
себя до простого подчиненного орудия общественного ц е л о г о . . . .Отбросьте 
учение об а б с о л ю т н о й ценности человеческой личности - и все д е м о к р а 
т и ч е с к и е требования н а ш е г о времени о к а ж у т с я пустыми разглагольство
ваниями. 

Вопросы и задания к тексту 

~ Какую модель социализма и почему не приемлет М.И. Туган-

Барановский? 

- Были ли попытки осуществить такую модель на практике? 

К чему они привели? 

- Действительно ли жесткое централизованное управление об

ществом ведет к росту эффективности производства? При

ведите факты, подтверждающие или опровергающие этот 

вывод. 

3. Перед вами фрагмент из работы Ж.П. Сартра «Экзистенциа

лизм - это гуманизм»: 
Для экзистенциалиста человек потому не поддается о п р е д е л е н и ю , что 

п е р в о н а ч а л ь н о ничего с о б о й не представляет. Ч е л о в е к о м он становится 
лишь впоследствии, причем таким человеком, к а к и м он сделает себя сам. 
Таким о б р а з о м , нет н и к а к о й п р и р о д ы человека, как нет и Бога, к о т о р ы й бы 
ее задумал. Человек просто существует, и он не т о л ь к о т а к о й , к а к и м себя 
представляет, но и т а к о й , к а к и м он хочет стать... Таким о б р а з о м , п е р в ы м 
делом экзистенциализм отдает к а ж д о м у человеку во владение его бытие 
и возлагает на него п о л н у ю ответственность за существование. 

Вопросы и задания к тексту 

- В чем экзистенциалисты видят различие между сущностью 

и существованием человека? Что чему предшествует? 

- Как человек обретает свою сущность? Согласны ли вы с ут

верждением: «Человек делает себя сам»? Есть ли, на ваш 

взгляд, силы, которые препятствуют самостановлению лич

ности? Приведите примеры из собственного опыта. 

- Как вы понимаете слова, что человек не просто такой, каким 

себя представляет, но и такой, каким он хочет стать? Попро

буйте на личном опыте проследить, как ваш проект своего 

будущего влияет на ваше сегодняшнее поведение. 

4. Н. Макиавелли «Государь» 
. . .Може г возникнуть с п о р , что лучше: чтобы государя любили или чтобы 

его боялись. Г о в о р я т что лучше всего, к о г д а боятся и любят о д н о в р е м е н н о ; 
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о д н а к о л ю б о в ь плохо уживается со страхом; поэтому если уж приходится 
выбирать, то н а д е ж н е е выбрать страх. Ибо о людях в целом м о ж н о сказать, 
что они н е б л а г о д а р н ы и непостоянны, с к л о н н ы к л и ц е м е р и ю и обману, что 
их отпугивает о п а с н о с т ь и влечет н а ж и в а ; п о к а ты делаешь им д о б р о , они 
твои всей д у ш о й , о б е щ а ю т ничего для тебя не щадить: ни к р о в и , ни ж и з н и , 
ни детей, ни имущества, но к о г д а у тебя появится в них нужда, они тотчас 
от тебя отвернутся. И худо придется тому г о с у д а р ю , к о т о р ы й , доверяясь их 
посулам, не примет никаких мер на случай опасности. Ибо д р у ж б у , которая 
дается за д е н ь г и , а не п р и о б р е т а е т с я величием и б л а г о р о д с т в о м д у ш и , 
м о ж н о купить, но нельзя у д е р ж а т ь , чтобы воспользоваться ею в т р у д н о е 
время. К р о м е того, л ю д и меньше остерегаются обидеть того, кто внушает 
им л ю б о в ь , нежели т о г о , кто внушает им страх, ибо л ю б о в ь поддерживает
ся б л а г о д а р н о с т ь ю , к о т о р о й л ю д и , будучи д у р н ы , могут пренебречь ради 
своей в ы г о д ы , тогда как страх поддерживается у г р о з о й наказания, к о т о р о й 
п р е н е б р е ч ь н е в о з м о ж н о . . . 

Итак, возвращаясь к с п о р у о том, что лучше' чтобы государя л ю б и л и 
или чтобы его боялись, с к а ж у , что любят государей по собственному усмот
р е н и ю , а боятся - по у с м о т р е н и ю г о с у д а р е й , поэтому мудрому правителю 
лучше рассчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то д р у г о г о ; важно 
лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных.. . 

Вопросы и задания к тексту 

- Каково отношение автора к людям? 

- Согласны ли вы с мнением автора о соотношении любви на

рода к государю и страху перед ним? Приведите примеры. 

Какой правитель признается мудрым? 

- О каких типах управления государством идет речь и как эти 

типы были представлены в мировой истории? 

5. Т. Гоббс «Левиафан, или Материя, форма и власть госу

дарства церковного и гражданского» 
П р и отсутствии г р а ж д а н с к о г о с о с т о я н и я в с е г д а имеется в о й н а всех 

п р о т и в всех. О т с ю д а о ч е в и д н о , что п о к а л ю д и ж и в у т без о б щ е й власти, 
д е р ж а щ е й всех в страхе, о н и находятся в том с о с т о я н и и , к о т о р о е назы
вается в о й н о й , а именно в состоянии в о й н ы всех против всех. Ибо война 
есть не только с р а ж е н и е , или в о е н н о е действие, а п р о м е ж у т о к времени, 
в течение к о т о р о г о явно сказывается воля к б о р ь б е путем с р а ж е н и я . [25. 
Т. 2. С. 95] 

Состояние в о й н ы всех против всех характеризуется т а к ж е тем, что при 
нем ничто не м о ж е т быть несправедливым. Понятия п р а в и л ь н о г о и непра
вильного, с п р а в е д л и в о г о и н е с п р а в е д л и в о г о не имеют здесь места. Там, 
где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет справедливости. 
Сила и к о в а р с т в о являются на войне двумя к а р д и н а л ь н ы м и добродетеля
м и . . . У к а з а н н о е с о с т о я н и е характеризуется т а к ж е отсутствием собствен
ности, владения, отсутствием точного разграничения между моим и твоим. 
К а ж д ы й человек считает с в о и м лишь то, что он может добыть, и лишь до 
тех п о р , п о к а он в состоянии у д е р ж а т ь это. 

...Цель г о с у д а р с т в а -- главным о б р а з о м , о б е с п е ч е н и е б е з о п а с н о с т и . 
К о н е ч н о й п р и ч и н о й , целью или намерением л ю д е й (некоторые от п р и р о д ы 
любят с в о б о д у и г о с п о д с т в о над другими) при н а л о ж е н и и на себя уз (кото
рыми они связаны.. . ж и в я в государстве) является забота о самосохранении 
и при этом о более благоприятной ж и з н и . Иными словами, при установлении 
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г о с у д а р с т в а л ю д и руководятся стремлением избавиться от б е д с т в е н н о г о 
состояния з о й н ы , являющегося. . . необходимым следствием естественных 
страстей л ю д е й там, где нет видимой власти, д е р ж а щ и х их в страхе и п о д 
у г р о з о й наказания, п р и н у ж д а ю щ е й их к в ы п о л н е н и ю соглашений и с о б л ю 
д е н и ю естественных з а к о н о в . 

...Такая общая власть, которая была бы с п о с о б н а защищать людей от 
вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу, и... 
доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от трудов 
рук своих и от плодов земли и ж и т ь в довольстве, может быть воздвигнута 
только одним путем, а именно сосредоточением всей власти и силы в одном 
человеке или в с о б р а н и и людей, к о т о р о е большинством голосов могло бы 
свести все воли г р а ж д а н в е д и н у ю волю. В этом человеке или с о б р а н и и лиц 
состоит сущность государства, которая нуждается в следующем определе
нии: г о с у д а р с т в о есть е д и н о е лицо, ответственным за действия к о т о р о г о 
сделало себя путем взаимного д о г о в о р а между собой о г р о м н о е м н о ж е с т в о 
л ю д е й , с тем чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их 
так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты. 

Вопросы и задания к тексту 

- Как называется теория происхождения государства, основы 

которой выражены в тексте? Какие факторы общественной 

жизни являются решающими доводами для подтверждения 

этой теории? 

- Как зависимы понятия «война всех против всех», «государ

ство», «гражданское состояние», «власть»? Существует ли 

власть в состоянии войны всех против всех? 

- Почему в определении сущности государства Гоббс исполь

зует понятие «единое лицо»? Какую существенную сторону 

функционирования государства определил философ, исполь

зуя это образное выражение? Каковы границы применения 

этой функции государства? 

- Объясните, какая функция государства более важна: 1) под

держание справедливости, 2) поддержание мира, 3) согласова

ние интересов населения, 4) развитие частной инициативы. 

6. Ж Руссо «Об общественном договоре, или Принципы по

литического права» 
С а м о е д р е в н е е из всех о б щ е с т в и е д и н с т в е н н о е е с т е с т в е н н о е - это 

семья. Но ведь и в семье дети связаны с отцом лишь до тех пор, п о к а нуж
даются в нем.. . Дети, избавленные от необходимости повиноваться отцу, 
и отец, с в о б о д н ы й от н е о б х о д и м о с т и заботиться о детях, вновь становятся 
равно н е з а в и с и м ы м и . . . Эта общая с в о б о д а есть следствие п р и р о д ы чело
века. П е р в ы й ее з а к о н - с а м о с о х р а н е н и е , ее п е р в ы е заботы - те, к о т о р ы 
ми человек обязан самому себе.. . Таким о б р а з о м , семья - это. . . п р а о б р а з 
политических обществ, правитель - это п о д о б и е отца, н а р о д - дети, и все. 
р о ж д е н н ы е равными и с в о б о д н ы м и , если отчуждают с в о ю свободу, то лишь 
.для своей же пользы.. . Самый сильный н и к о г д а не бывает настолько силен, 
чтобы оставаться п о с т о я н н о повелителем, если он не п р е в р а щ а е т с в о е й 
силы в право, а п о в и н о в е н и я ему - в обязанность. О т с ю д а - п р а в о силь
нейшего. .., но разве нам н и к о г д а не объяснят смысл этих слов? Сила - это 
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физическая мощь, и я никак не вижу, какая мораль может быть результатом 
ее действия. Уступать силе - это акт необходимости, а не воли; в к р а й н е м 
случае, это акт благоразумия. . . Согласимся ж е , что сила не творит право 
и что л ю д и обязаны повиноваться только властям з а к о н н ы м . . . Раз ни один 
человек не имеет естественной власти над себе п о д о б н ы м и и п о с к о л ь к у 
сила не создает н и к а к о г о права, тс... о с н о в о ю любой законной власти среди 
л ю д е й могут быть только соглашения. 

...Итак, если мы устраним из о б щ е с т в е н н о г о соглашения то, что не со
ставляет его с у щ н о с т и , то.. . о н о сводится к с л е д у ю щ и м п о л о ж е н и я м : каж
д ы й из нее передает в общее д о с т о я н и е и ставит под в ы с ш е е р у к о в о д с т в о 
о б щ е й воли с в о ю личность и все свои силы, и в результате для всех нас 
вместе к а ж д ы й член п р е в р а щ а е т с я в н е р а з д е л ь н у ю часть ц е л о г о . . . Это 
Целое получает в результате такого акта свое единство, свое общее Я, с в о ю 
ж и з н ь и волю. Это лицо ю р и д и ч е с к о е , о б р а з у ю щ е е с я . . . в результате объе
динения всех других, н е к о г д а называлось Г р а ж д а н с к о й о б щ и н о й , н ы н е ж е 
именуется Республикой, или Политическим организмом: его члены называют 
этот Политический о р г а н и з м Государством, к о г д а он пассивен, С у в е р е н о м , 
к о г д а он активен, Д е р ж а в о ю - при сопоставлении его с ему п о д о б н ы м . Что 
до членов а с с о ц и а ц и и , то они в с о в о к у п н о с т и получают имя народа, а в от
дельности называются г р а ж д а н а м и к а к участвующие в верховной власти 
и п о д д а н н ы м и как п о д ч и н я ю щ и е с я з а к о н а м Государства. 

...По о б щ е с т в е н н о м у д о г о в о р у ч е л о в е к теряет с в о ю е с т е с т в е н н у ю 
с в о б о д у и н е о г р а н и ч е н н о е право на то, что его прельщает и чем он может 
завладеть; приобретает же он свободу г р а ж д а н с к у ю и право собственности 
на все то, чем он обладает... Надо точно разложить естественную свободу, 
границами которой является лишь физическая сила индивидуума, и свободу 
г р а ж д а н с к у ю , которая о г р а н и ч е н а о б щ е й волей.. . К тому, что у ж е с к а з а н о 
о приобретениях человека в г р а ж д а н с к о м состоянии, м о ж н о б ы л о бы до
бавить моральную свободу, которая одна делает человека действительным 
хозяином самому себе; ибо ступать лишь под воздействием своего желания 
есть рабство, а подчиняться закону, к о т о р ы й ты сам для себя установил, 
есть свобода. . . Первоначальное соглашение не только не уничтожает есте
ственное равенство людей, а, напротив, заменяет равенством как личностей 
и перед з а к о н о м все то неравенство, к о т о р о е внесла п р и р о д а в их физиче
с к о е естество; и хотя люди могут быть неравными по силе или способностям, 
они становятся все р а в н ы м и в результате соглашения и по праву. 

. . .общественное соглашение устанавливает между г р а ж д а н а м и такого 
рода равенство, п р и к о т о р о м все они п р и н и м а ю т на себя обязательства на 
одних и тех же условиях и все д о л ж н ы пользоваться о д и н а к о в ы м и правами. 
Таким о б р а з о м , по самой п р и р о д е э т о г о соглашения, всякий акт сувере
нитета, т. е. в с я к и й п о д л и н н ы й акт о б щ е й воли, налагает обязательства 
на всех г р а ж д а н . . . , так что с у в е р е н знает л и ш ь Н а ц и ю к а к целое.. . Это 
не соглашение в ы с ш е г о с низшим, но соглашение Целого с к а ж д ы м из его 
членов; соглашение ибо оно имеет о б щ е ю о с н о в о ю Общественный д о г о в о р ; 
с п р а в е д л и в о е , ибо о н о о б щ е е для всех; полезное, так к а к о н о не м о ж е т 
иметь иной цели, к р о м е о б щ е г о блага; и прочное, так как поручителем за 
него выступает вся сила общества и высшая власть 

Вопросы и задания к тексту 
- Как Руссо определяет общество и государство? Приемлема 

его концепция для традиционного типа общества и современ
ного индустриального и постиндустриального общества? 
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- В каких терминах социальной философии можно выразить 
идеи, высказанные французским мыслителем? Как называ
ется основная идея о сущности и генезисе государства, обос
новываемая им? 

- Какую роль выполняют в рассуждениях Руссо о сущности 
и специфике общества и государства экономические, соци
альные факторы совместной жизни людей? 

- Насколько мнение философа выражает реальные состояния 
жизни индивидов в обществе и государстве? 

Уроки 10-12. Русская философская мысль 
XI-XVI I Iвв. (§ 4) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Деизм - философское учение, в котором признается существова

ние Бога как мирового разума, сконструировавшего целесообразную 

«машину» природы и давшего ей законы и движение. Не отверга

ется дальнейшее вмешательство Бога в самостоятельное движение 

природы и не допускается иных путей к познанию, кроме разума 

человека. 

Евразийство - течение философской мысли, в основе которой 

лежит доктрина о том, что Россия есть Евразия, третий срединный 

континент, эпоха господства Запада должна смениться лидерством 

Евразии. 

Западничество - одно из ведущих идейно-мировоззренческих 

"направлений XIX в. Его сторонники считали, что Россия должна 

идти по пути, свойственному Западной Европе. 

Славянофильство - сторонники данного направления отстаи

вали идею самобытности России. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Определите неверный ответ. Идеология славянофилов заклю

чала в себе следующие принципы.. . 

а)соборность; 

б) индивидуализм; 

в) идеализацию прошлого; 
г) монархизм; 

д) православность; 
е) отмену крепостного права. 

2. Западники стремились: 
а) к восприятию православного мира; 
б) укреплению монархии; 
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в) изучению исторического прошлого; 
г) познанию народного мировоззрения; 

д) изменению общественно-политического строя. 

Уроки 13-15. Деятельность в социально-гуманитарной 
сфере и профессиональный выбор (§ 5-6) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Профессия - род трудовой деятельности, требующий опреде

ленной подготовки. 

Должность - это трудовой пост, который человек занимает в ор

ганизации, учреждении и т. д. 

Профессиограмма - описание профессии, информация о ее осо

бенностях и особенностях профессиональной деятельности. 

Социально-гуманитарные знания - это знания о человеке и об

щественных отношениях, о том, что окружает человека, оказывает 

прямое или опосредованное влияние на развитие как человека, так 

и общества. 

Эмпатия - умение поставить себя на место другого и почувст

вовать, что ощущает собеседник или целая группа людей. 

Политический маркетинг - разработка и проведение в жизнь 

различных политических акций, которые в определенной степени 

способствуют продвижению политических идей, делают их при

влекательными для избирателей. 

Социолог - специалист, который собирает и обрабатывает мно

гообразную информацию о различных сторонах общественной 

жизни. 

Педагог (от греч. воспитатель) - лицо, ведущее практическую 

работу по воспитанию, образованию и обучению детей и имеющее 

специальную подготовку в этой области. 

П р а к т и к у м 
1. Дэнис Болз, профессор, директор школы, консультант по 

учебным программам, г. Венечи (штат Вашингтон, США), счи
тает: «Если учитель знает нужды учеников, если он использует 
их сильные стороны либо старается помочь им преодолеть сла
бые, процесс обучения изменится коренным образом. Во-первых, 
ученик добивается больших успехов, когда использует сильные 
качества, во-вторых, ему помогают ликвидировать свои недос
татки без чувства стыда и огорчения. Ученики становятся более 
уверенными и компетентными». А как вы думаете? Аргументи- • 
руйте свой ответ. 
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2. Вы хотите стать социологом. Проверьте себя. 

Все вы знаете, что такое очередь в магазине - повадки и манеру 

поведения людей, психологические ощущения и т. п. Это маленький 

кусочек социальной жизни. В ней действуют свои законы. Какие 

именно? Ниже приведены некоторые из этих законов. Чтобы их от

крыть, не надо быть ученым, нужно быть внимательным человеком. 

Обобщите свои наблюдения и дополните список по крайней мерс 

еще десятью-пятнадцатью подобными законами. Можно устроить 

соревнование: кто напишет больше? 

• Быстрее всего движется та очередь, в которой вас уже или 

еще нет. 

• Чаще всего пристраиваются к стоящим впереди, а не по

зади вас. 

• Плотная очередь воспринимается как более короткая, чем 

вытянутая. 

• Чем дольше стоишь, тем сильнее желание приобрести данный 

товар.. . 

3. У представителей каких профессий должны быть в наиболь

шей степени развиты социологическое мышление и социологи

ческое видение мира? Иначе говоря, кто больше всего нуждается 

в социологических знаниях? Ответ аргументируйте. 

1) шофер; 2) парламентарий; 3) учитель; 4) продавец; 5) шахтер; 

6) менеджер; 7) летчик; 8) фермер; 9) вахтер; 10) официант; 11) бан

кир; 12) фокусник; 13) журналист; 14) пограничник; 15) ревизор; 

16) сантехник; 17) повар; 18) инженер. 

Проанализируйте профессии по двум критериям: 

а) насколько часто их представителям приходится общаться 

с людьми по долгу службы; 

б) у кого профессиональный или деловой успех в наибольшей 

мере зависит от знания психологии людей и умения решать 

социальные проблемы. 

Для удобства разбейте профессии на три группы с сильной, 

средней и слабой выраженностью данных признаков. 

4. Проведите социологический практикум. 

Воспитание и социализация - вещи совершенно разные. Строго 

говоря, социализация - это усвоение всеми социальных норм того 

общества, в котором живешь, будь оно тоталитарным, демократи

ческим, бедным, преступным. Социальное качество его в данном 

случае не имеет значения. 

Воспитание - усвоение культурных норм и ценностей, которых 

придерживается лучшее меньшинство общества, например интел

лигенция. 
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На схеме изображены четыре комбинации: 
+В +С - высококультурный нравственный человек, который 

вместе с тем хорошо знаком с законами жизни и не теряется ни 
в какой ситуации. 

+В -С - тип интеллигента, обладающего высокими нравствен
ными принципами, но совершенно не знающего жизни и не умею
щего к ней приспособиться. 

-В +С - социальный тип, называемый в народе трамвайным 
хамом: он прекрасно знает жизнь, но совершенно не имеет нравст
венных убеждений. 

-В -С - очень редкий тип человека, не знающего жизни 
и не имеющего нравственных убеждений. 

Попытайтесь найти и записать конкретные примеры к каж
дому типу. 

5. Проведите самостоятельное расследование на тему: «Влияние 
опыта социализации родителей на воспитание своих детей». Рас
спросите родителей об их детстве, выясните, как их воспитывали, 
какие методы наказания к ним применялись, чему и как их учили 
родители. Сравните методы воспитания родителей с методами, ка
кими они воспитывали вас. Передается ли опыт социализации из 
поколения в поколение? Какие изменения происходят со временем 
и чем они объясняются? 

6. Прокомментируйте ситуацию с позиции профессии полито
лога. 

В разные времена философы и мудрецы высказывали самые 
разные, порой противоположные, взгляды на необходимость уча
стия в политической жизни общества. Так, поспорили два великих 
древнегреческих философа. 

«Мудрец не примет участия в государственных делах, если толь
ко к этому его кто-нибудь не принудит», - Эпикур. 

«Мудрец примет участие в государственных делах, если только 
ему что-нибудь не помешает», - Зенон. 

7. Вы хотите стать психологом. Используйте следующую ин
формацию. 
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Еще не так давно структуру психологической науки можно было 
описать, перечислив в нескольких строчках ее основные разделы. 

Дерево психологической науки 

1) Теория отражения. 
2) Рефлекторная теория. \ 
3) Методы психологии. 
4) История психологии. 

5) Психология личности. 
6) Индивидуальная психология. 

7) Возрастная психология. 
8) Медицинская психология. 

9) Социальная психология. 

10) Психология труда. 

11) Р1нженерная психология Сеченова-Павлова. 

12) Юридическая психология. 

13) Педагогическая психология. 

14) Психология спорта. 

15) Психология искусства. 

16) Психология индивидуального и совместного творчества. 
17) Психология идеологической работы. 
18) Общая психология. 
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Но теперь ее лучше изображать в виде могучего дерева, растущего 
на почве теории под небом практики, воздействие которой активи
зирует рост его ветвей. А число этих ветвей уже приближается к ста. 
На рисунке мы показали только основные ветви. Вот какое широкое 
поле деятельности сейчас перед психологом, получившим высшее 
психологическое образование. 

Как всякое дерево, оно имеет корни, комель (переход корней 
в ствол) и ствол. У этого дерева ствол быстро разделяется на два: 
индивидуальной психологии и социальной психологии. Но в отли
чие от обычных деревьев оба эти ствола вверху в области индиви
дуального и совместного творчества опять срастаются. 

Тема II. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Уроки 17-19. Происхождение человека и становление 
общества (§ 7) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Гомгшиды - семейство отряда приматов, включая как ископае

мого человека, так и человека современного типа. 

Естественный отбор - процесс выживания и воспроизведения 
организмов, наиболее приспособленных к условиям среды, и гибели 
в ходе эволюции неприспособленных. 

Антропогенез - процесс выделения человека из мира животных. 

Социогенез - процесс становления общества. 
Антропосоциогенез - двуединый процесс развития человека 

и общества. 
Табу - запреты на совершение определенных действий. 
Человечество - общность народов, населяющих Землю, объе

диняющая всех представителей человека разумного. 

Исторический тип - определенная изолированная культура 
с уникальными особенностями. 

Память социальная - память, наследующая не биологические 
признаки, а совокупность знаний, ценностей и идеалов, форм дея
тельности общественного человека. 

Культура - свидетельство человеческих усилий и результат це
ленаправленного труда. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Наука, изучающая историю человека , человеческого 

рода, - это . . . 
а) философия; 
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б) геология; 

в) антропология;' 

г) биология; 

д) археология. 

2. Общество. . . 

а) обособлено от природы, но тесно с ней связано; 

б) включает в себя природу в качестве подсистемы; 

в) и природа не связаны друг с другом; 

г) и природа существуют по одним и тем же законам; 

д) является результатом развития природы. 

3. Человека от животных отличает способность: 

а) к обмену информацией с себе подобными; 

б) оказанию поддержки попавшим в трудную ситуацию; 

в) усвоению форм поведения других людей; 

г) совместному изготовлению орудий; 

д) коллективному существованию. 

4. Верно ли суждение? 

А. Человек есть продукт биологической эволюции. 

Б. Человек есть продукт социальной революции. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба неверны. 

5. Наиболее научно обоснованная версия: 

а) божественного сотворения человека; 

б) инопланетного происхождения человека; 

в) творческого импульса, особых условий земли; 

г) происхождения человека в результате эволюции. 

6. Какое толкование термина «общество» неверно? 

а) система; 

б) географическая среда; 

в) взаимодействие различных социальных сфер, совокупность 

социальных отношений; 

г) часть мира, неразрывно связанная и взаимодействующая 

с природой. 

7. Взаимосвязь общества и природы характеризуется: 

а) подчинением природы обществу; 

б) взаимной независимостью природы и общества; 

в) взаимным влиянием природы и общества; 

г) полным подчинением общества природе. 

8. «Второй природой» называют: 

а) культуру; 
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б) науку; 

в) технику; 

г) производство. 

9. Сходство человека и животных, проявляется в том, что они 

обладают: 

а) разнообразными ощущениями; 

б) членораздельной речью; 

в) рациональным мышлением; 

г) возможностями саморазвития. 

10. В отличие от поведения животных деятельность человека 

носит характер: 

а) преобразующий; 

б) приспособительный; 

в) коллективный; 

г) орудийный. 

11. Все виды способов деятельности людей и формы их совмест

ной жизни охватываются понятием: 

а) культура; 

б) общество; 

в) природа; 

г) цивилизация. 

12. Какая из перечисленных ниже способностей свойственна че

ловеку и отсутствует у животных? 

а) способность ощущать воздействие среды; 

б) способность воспринимать окружающую действитель

ность; 

в) способность делать выбор и нести за него ответствен

ность; 

г) способность удовлетворять свои потребности. 

13. В отличие от животных, человек способен проявлять: 

а) зависимость от среды обитания; 

б) инстинктивные реакции на воздействия среды; 

в) генетическую обусловленность поведения; 

г) критическое отношение к самому себе. 

14. Проявлением взаимозависимости общества и природы служит: 

а) экологический кризис; 

б) возрастание солнечной активности; 

в) кризис перепроизводства; 

г) усложнение общественной жизни. 

15. К общим признакам человека и животного относится спо

собность: 

а) предвидеть результаты своей деятельности; 
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б) сознательно относиться к воспитанию потомства; 
в) осуществлять выбор средств достижения цели; 
г) воспроизводить генетически обусловленные модели по

ведения. 

16. Кто является автором теории происхождения человека в ре
зультате его выделения из животного мира, эволюции от человеко
образной обезьяны к собственно человеку: 

а) Ж. Кювье: 

б) Ч. Дарвин; 

в) И. Мечников; 

г) И. Павлов. 

П р а к т и к у м 

1. Как вы понимаете эти выражения? Какие аргументы вы бы 

могли привести в защиту или против каждого суждения? 

• Человеческое общество является результатом эволюции при

роды, а не ее органической частью. 

• Все насекомые: муравьи, пчелы или гусеницы - эволюцио

нируют не как индивиды, а как род. 

• Только люди создали общество - высокоорганизованную фор

му совместной деятельности индивидов. 

2. Проанализируйте следующие афоризмы (автор - Т.П. Ой-

зерман). 

• Только существо, обладающее разумом, может быть неразум

ным. Животные не совершают неразумных действий. 

• То, что делает человека человеком, и то, что делает его чело

вечным, - совсем не одно и то же. 

• Одно из глубочайших противоречий истории человечества 

состоит в том, что люди сами делают свою историю, хотя 

ни внешняя природа, ни их собственная - человеческая - от 

них не зависят. 

3. У человека и животного (речь идет о высших приматах) 

много общего. В перечень сходств попали бы коллективный образ 

жизни и умение создавать семью, агрессивность, влечения, по

требности, способность адаптироваться к среде и передавать опыт 

потомкам. 

Различия: у животных нет погребений и украшений. Хотя у них 

есть язык, но нет символов. Некоторые животные могут не есть 

долгое время, но ни одно из них не знает, что такое диета. 

Продолжите список сходств и различий между животными 

и людьми. Постройте таблицу, разделите ее на две части: в одной 

фиксируйте различия, в другой -- сходства. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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4. Русский писатель М.М. Пришвин писал: «Природа может 

обойтись без культуры... Но культура без природы быстро выдох

нется». Как вы понимаете данное высказывание? 

5. Природа - человек - общество. На каком основании устанав

ливается эта взаимосвязь? 

6. Как прокомментировать выражение: «Современный человек 

сформировался в результате антропогенеза и социогенеза»? 

7. «Человек своими поступками толкает на тот или иной путь жиз

ни не только себя, но и все человечество» (Ж.П. Сартр, 1905-J 980, 

французский писатель и философ). Есть ли в этом утверждении 

предмет для спора? 

8. Насколько справедливо утверждение: «Человек - общество 

в миниатюре»? 

9. Какие мысли возникают при оценке следующей позиции: «Ка

ждый человек - это целый мир, который с ним рождается и с ним 

умирает. По каждой могильной плитой лежит всемирная история» 

(И. Гете, немецкий писатель). 

10. Человек по своей сути существо биосоциальное. Он является 

частью природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. 

Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только 

в таком единстве существует человек. Прочтите внимательно пере

численные характерные для человека признаки и заполните срав

нительную таблицу: 

Человек как биосоциальное существо 

Биологическое в человеке Социальное в человеке 

1) Наличие кровеносной системы. 2) Инстинкт самосохранения. 
3) Способность создавать орудия труда. 4) Обмен веществ между 
организмом и природой. 5) Способность к абстрактному мышле
нию. 6) Умение говорить. 7) Субъект познания и изменения мира. 
8) Пищевой инстинкт. 9) Строение костной и мышечной систем. 
10) Творческая деятельность. 

11. Прочитайте приведенный текст, каждое положение кото
рого пронумеровано. (1) И человек, и животное обладают нерв
ной системой, способны ощущать и воспринимать окружающую 
действительность. (2) Но в отличие от животных человек обладает 
абстрактным мышлением и способен осознавать цели своей деятель
ности и предвидеть ее результаты. (3) Можно констатировать, что 
благодаря этому человек возвысился над всеми живыми организма-
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ми и подчинил себе природу. (4) Все действия человека продуманы 
и направлены на дальнейшее укрепление его положения как «царя 
природы». 

Определите, какие положения текста носят: 
а) фактический характер; 
б) характер оценочных суждений. 
Запишите под номером положения букву, обозначающую его 

характер. 

1 2 3 4 

А н а л и з т е к с т а 
В п е р и о д относительного потепления между миндельским и р и с с к и м 

оледенениями - от 350 до 200 тыс. лет назад - в Центральной и С е в е р н о й 
Европе (на т е р р и т о р и и с о в р е м е н н ы х Германии, Великобритании, Ф р а н ц и и 
и, в о з м о ж н о , Испании) ж и л H o m o sapiens steinheimensis, именуемый так по 
названию местечка Ш т е й н х е й м под Ш т у т г а р т о м , где в п е р в ы е были обна
р у ж е н ы его о с т а н к и . По с р а в н е н и ю с п р е д ш е с т в е н н и к а м и он имел более 
в ы с о к и й и о к р у г л ы й лоб. Объем его мозга составлял п р и м е р н о 1150 с м 3 . 
H o m o sapiens steinheimensis был собирателем и охотником, и с п о л ь з у ю щ и м 
к а м е н н ы е о р у д и я . Своим ручным рубилам он придавал п р а в и л ь н ы е очер
тания. К р о м е рубил он использовал к а м е н н ы е н о ж и , скребла, д е р е в я н н ы е 
д у б и н ы и копья. 

К л и м а т и ч е с к и е у с л о в и я э т о г о м е ж л е д н и к о в о г о п е р и о д а в Е в р о п е 
и в С р е д и з е м н о м о р ь е б ы л и , в и д и м о , б л и з к и к с о в р е м е н н ы м и, с л е д о 
в а т е л ь н о , б л а г о п р и я т с т в о в а л и с у щ е с т в о в а н и ю п е р в о г о H o m o s a p i e n s . 
В столь же б л а г о п р и я т н о м климате ж и л п е р в о н а ч а л ь н о е г о п р е е м н и к -
н е а н д е р т а л е ц ( H o m o s a p i e n s neandertha lens is) , п о я в и в ш и й с я п р и м е р н о 
150 тыс. лет тому назад. Затем наступило п о х о л о д а н и е , и « к л а с с и ч е с к и й 
неандерталец», ж и в ш и й о к о л о 80 тыс. лет назад, вел н а с т о я щ у ю б о р ь б у 
з а в ы ж и в а н и е . О к р у ж а ю щ и й его мир н а п о м и н а л с р е д у о б и т а н и я с о в р е 
м е н н ы х э с к и м о с о в . М е р з л а я т у н д р а т о л ь к о н а ю г е Е в р о п ы п е р е х о д и л а 
в с т е п ь с т р а в я н ы м п о к р о в о м и в т а е ж н о е р е д к о л е с ь е . С у р о в ы е усло
вия сделали неандертальца с и л ь н ы м , л о в к и м и б е с с т р а ш н ы м о х о т н и к о м . 
В с т р е ч а с к р у п н ы м и ж и в о т н ы м и - п е щ е р н ы м м е д в е д е м или с и б и р с к и м 
к о з е р о г о м - не пугала его. Они давали ему с ы т н у ю м я с н у ю пищу и о д е ж д у 
из теплых ш к у р . 

Н е а н д е р т а л е ц б ы л н е в ы с о к р о с т о м (160 см), имел п р о ч н ы й с к е л е т 
и развитую мускулатуру. Объем его мозга (1350-1725 см3) соответствовал 
приблизительно объему мозга с о в р е м е н н о г о человека. Жил неандерталец 
о к о л о 50 лет, но многие его с о р о д и ч и (до 40%) умирали в возрасте 20 или 
30 лет. 

П е р в ы е с а м ы е п р и м и т и в н ы е р е л и г и о з н ы е представления появились 
у неандертальца в связи с культом мертвых: они предавали их земле и клали 
в могилу орудия труда и пищу. Появились зачатки п р и м и т и в н о г о искусства; 
насечки и углубления на каменных пластинах, п о к р ы т ы х о х р о й и д р . 

Зона г е о г р а ф и ч е с к о г о распространения людей неандертальского типа 
была весьма о б ш и р н о й . Их останки были о б н а р у ж е н ы , например, во Ф р а н -
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ции, в Бельгии, в И с п а н и и , в Италии, в Крыму, в Узбекистане, на Б л и ж н е м 

и Дальнем Востоке, а т а к ж е в А ф р и к е . 

Вопросы и задания к тексту 
- Сформулируйте основную мысль текста. 
- Что нового вы узнали об эволюции человека? 
- Опишите его физические данные. 
- Чем они отличаются от физических данных современного 

человека? 
- Когда и в каких условиях жил неандерталец, с кем и за что 

боролся? 
- Как появились первые зачатки культуры? 

Уроки 20-21. Сущность человека 
как проблема философии (§ 8) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Мышление - взаимодействие субъекта с окружающим миром, 

в ходе которого осуществляется аналитико-синтетическая деятель
ность. Это опосредованное и обобщенное отражение в мозгу чело
века существенных свойств, причинных отношений и закономерных 
связей вещей. 

Речь - универсальное средство формирования и выражения 
мысли. Мышление совершается на основе языка, который активно 
участвует в самом процессе мышления. 

Субъект - активно действующий человек с его знаниями, опы
том и способностью изменять предметную обстановку своего бытия 
и самого себя. 

Субьектностъ - связь человека с социальным бытием. 
Человеческая субьектностъ - присущий человеку мир мысли, 

воли, чувств. 
Человек - субъект общественно-исторической деятельности 

и культуры, биосоциальное существо, обладающее сознанием, чле
нораздельной речью, нравственными качествами и способностью 
изготовлять орудия труда. 

Коммуникация - общение. 
Антропология - учение о человеке. 
Философия жизни - философское течение конца XIX - начала 

XX в., в частности ее идеи о том, что человек в реальной жизни 
руководствуется не разумными побуждениями, а инстинктами. 

Экзистенциализм - философия существования. 
Деятельность - человеческая форма активного отношения 

к окружающему миру, его целесообразное изменение и преобра
зование. 
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Система - нечто целое, составленное из частей. 
Экономическая сфера - отношения, связанные с производством, 

распределением, обменом и потреблением материальных благ. 
Социальная сфера - отношения между различными социальны

ми общностями и группами. 
Политическая сфера - отношения гражданского общества, по

литических партий и государства. 
Духовная сфера - отношения, складывающиеся в процессе соз

дания, распространения, сохранения и освоения духовных ценно
стей. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Основой человеческого существования является: 

а) потребительство; 
б) деятельность; 
в) любовь; 

г) дружба. 
2. Верны ли суждения? 

А. Человек - такой же объект научных исследований, как и все 
в мире, и в ближайшем будущем проблема человека, казав
шаяся ранее неразрешенной, будет успешно решена. 

Б. Человек - вечная проблема, которая вечно решается и ко
торая никогда не будет решена. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 
в) верны и А, и Б; 
г) оба суждения неверны. 

3. Утверждение «Человек - существо, воплощающее высшую 
ступень развития жизни», скорее всего, основывается на способ
ности человека: 

а) вместе с другими людьми организовываться в сплоченные 
группы для отстаивания своих интересов; 

б) к созидательной творческой деятельности на основе раз
витого, совершенствующегося сознания (мышления, вооб
ражения, интуиции и т. д.); 

в) давать отпор любым враждебным, агрессивным выпадам 
против него; 

г) приспосабливаться к условиям (порой весьма неблагопри
ятным) окружающей среды. 

4. Высший нравственный смысл человеческой деятельности 
придает: 

а) самоотдача; 
б) материальная выгода; 
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в) гордость за совершенное; 
г) наслаждение мастерством. 

5. Какие существуют две основные оценочные точки зрения на 
человека? 

а) оптимистическая; 
б) синтетическая: 
в) экономическая; 
г) политическая; 
д) пессимистическая; 
е) художественная. 

6. Отметьте, какие понятия входят как составные части в про
дуктивную человеческую деятельность: 

а) неизменность; 
б) бессознательные движения; 
в) активность; 

г) взаимодействие; 
д) бесцельность; 
е) следование инстинкту; 
ж) сознательное изменение; 
з) целенаправленность; 
и) реализация себя. 

7. Человек отличается от любого животного тем, что: 
а) производит свою собственную окружающую среду; 
б) изменяет окружающий мир; 
в) производит себе подобных; 
г) способен действовать универсально; 
д) действует по своим потребностям; 
е) может действовать не только по потребностям, но и по сво

ей воле и фантазии. 
8. Приматы - это: 

а) примитивные растения; 
б) простейшие живые существа; 
в) человекообразные обезьяны; 
г) простейшие грибки и споры. 

9. Социальная сущность человека: 
а) всегда была присуща человеку как виду; 
б) неизменна и составляет его отличительное качество; 
в) имеет конкретно-исторический характер; 
г) является абстрактом, присущим отдельному индивиду; 
д) является выражением совокупности всех общественных 

отношений. 
10. Различают три, в общем-то, близких понятия: человек, инди

вид, личность. Человек представляет собой: 
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а) свободно-творческое и морально-ответственное существо; 

б) лицо, обладающее общими для всех людей качествами 

и чертами; 

в) субъект деятельности, обладающий совокупностью соци

ально значимых черт, свойств, качеств; 

г) неповторимое сочетание особенностей характера и пси

хического склада, отличающее одного индивидуума от 

другого. 

11. Из перечисленных способностей отметьте ту, которая отличает 

человека от животных: 

а) способность к общению; 

б) способность к игре; 

в) способность к подражанию; 

г) способность к сотрудничеству (совместному изготовлению 

и использованию орудий труда). 

П р а к т и к у м 

1. Какое из высказываний кажется вам наиболее приемлемым. 

Поясните свою точку зрения. 

• Меняется все - одежда, язык, манеры, понятия о приличии, 

порою даже вкусы, но человек всегда зол, неколебим в сво

их порочных наклонностях и равнодушен к добродетели 

(Ж. Лабрюйер, писатель). 

• Человек - это канат, натянутый между животным и сверхче

ловеком, - канат над пропастью. В человеке ценно то, что он 

мост, а не цель (Ф. Ницше, философ). 

• В горе, несчастье, тоске единственное пристанище для чело

века - другой человек, ибо нет таких нравственных ценно

стей, которые не могла бы вместить его душа, и нет предела 

доброты, на которую он способен в лучшие свои минуты 

(С. Булгаков, философ). 

2. Широкую известность приобрели исследования Дж. Лавик-

Гудолл жизни шимпанзе в естественных условиях. По ее наблюде

ниям, шимпанзе используют соломинки или палочки для извлечения 

термитов; этими орудиями они протыкают отверстия в термитни

ках, заделанные мхом. Разжевывая массу прошлогодних листьев, 

обезьяны делают своего рода «губки», с помощью которых достают 

воду из углублений в деревьях. Используя свои знания и учитывая 

наблюдения Лавик-Гудолл, сформулируйте существенные отличия 

(желательно не менее трех) трудовой деятельности человека от ору

дийной деятельности животных. 

3. Проанализируйте следующие определения сущности человека: 
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• человек - это существо политическое (Аристотель); 

• человек - животное, способное изготавливать орудия труда 

(Б. Франклин); 

• сущность человека заключается в том, что у него нет никакой 

сущности (К. Маркс); 

• человек - не статический центр мира, а ось и вершина эво

люции (Тейяр де Шарден). 

4. Как вы понимаете высказывание К. Маркса «Сущность чело

века не есть абстракт, присущий отдельному индивиду»? 

5. Кто такой человек: субъект (творец) или продукт человеческой 

деятельности? 

6. Как вы объясните следующее высказывание: «Люди привыкли 

объяснять свои действия из своего мышления, вместо того, чтобы 

объяснять их из своих потребностей» (К. Маркс)? 

7. Можно ли отнести следующие характеристики взрослого че

ловека к ребенку? 

• Человек есть разумное существо. 

• Человек есть продукт труда. 

• Человек есть субъект труда. 

• Человек есть продукт социальных отношений. 

8. Прав ли был Сократ, сказав, что человек никогда не познает 

окружающий мир, пока не познает самого себя? 

9. Если человек есть продукт общественных отношений, а его 

сознание - отражение бытия, то как объяснить творчество, создание 

нового? 

10. Справедлива ли альтернатива, согласно которой человек есть 

животное, поскольку является продуктом биологической эволюции, 

либо он с самого начала отличался от животного? 

11. Человек имеет собственную историю, либо история челове

ка - есть часть истории природы? 

12. Если биологические факторы имеют большую (решающую) 

роль в развитии, то человек не отвечает за асоциальные (несовмес

тимые с общественными нормами) формы поведения? 

13. Каждому животному свойственен инстинкт агрессии. Можно 

ли этим объяснить все преступления и войны? 

14. Как объяснить расхожую формулу «Ничто человеческое мне 

не чуждо»? 

15. Объясните следующее суждение: «Биологические особен

ности могут сказываться на поведении (в том числе и преступника) 

в качестве условия, но не причины действия» (криминология). 

16. Что является более значимым: врожденные качества или 

приобретенные способности? 
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17. Как вы относитесь к утверждению, что различия между че

ловеком и животным носят не качественный, а всего лишь коли

чественный характер? 

18. Как понять высказывание Маркса о том, что строение чело

века - ключ к объяснению строения обезьяны? 

19. Противоположность биологического и социального - это 

противоположность материального и духовного? 

20. Укажите верные определения: 

• человек и его поведение определяются только биологически

ми факторами; 

• человек - это социальное существо, для которого биологиче

ские факторы не играют роли; 

• решающее влияние на поведение человека оказывают приро

жденные инстинкты; 

• поведение человека определяется его генотипом; 

• человек - прежде всего социальное существо, но на его по

ведение оказывают влияние и биологические факторы. 

21. Какой ответ будет правильным? 

• человек и личность - это тождественные понятия; 

• человек - это антропологическое понятие, а личность - со

циальное; 

• человек становится личностью, когда овладеет культурой 

и моралью; 

• главным качеством личности является то, что у нее есть спо

собность к познанию; 

• личность - это общественно развитый человек. 

22. Человек, по мнению многих ученых, произошел от обезьяны. 

Почему же современные виды обезьян не превращаются в человека? 

23. В чем сущность различных концепций о происхождении 

жизни на Земле? 

24. Какое место занимает человек в истории развития природы? 

Выскажите свое отношение к следующей мысли: «Человек не по

дарок жизни, а взаймы ей дан» (П. Cup, I е. до н.э., древнеримский 

поэт). 

25. Возникновение жизни и человека на Земле - это случайность 

или закономерность эволюционного развития? 

26. Какие возможности есть у человека и у природы, чтобы от

ветить на вопрос «Для чего создан человек?» 

27. Некоторые мыслители считают человека центром Вселенной. 

Согласны ли вы с этой оценкой человека? Почему. 

28. Закончите фразы. Какую из них вам было продолжать легче 

и почему? 

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



366 Ресурсный материал к урокам 

• Человек силен и могуч, потому что он. . . 

• Человек слаб и немощен, потому что он. . . 

29. В вопросе «Что такое ' 'человек"?» И. Кант выделил три 

части: «Что я могу знать, что я должен делать, на что я смею на

деяться?» Ответы на какие еще вопросы помогут глубже понять 

сущность человека? 

30. Проанализируйте, какие обстоятельства могли привести к по

явлению суждения «Человека создает судьба» (Л. Фейхтвангер). 

31. Можно ли бесспорно согласиться со следующей мыслью: 

«Человек - политическое животное» (Аристотель)? 

32. Что можно возразить немецкому философу: «История есть ис

ключительно процесс очеловечения человечества» (Л. Фейербах)? 

33. Является ли полным следующее определение: «Человек - это 

животное, которое производит орудия» (Б. Франклин). 

34. В чем смысл утверждения «Человек - мера всех вещей: су

ществующих, что они существуют; а несуществующих, что они 

не существуют» (Протагор)? 

35. В какой мере можно согласиться (или не согласиться) и по

чему с высказыванием «Природа людей одинакова, разделяют же 

их обычаи» (Конфуций)? 

Т е м ы д л я э с с е 

Человек вне общества - или бог, или зверь (Аристотель). 

Ребенок в момент рождения не человек, а только кандидат в че

ловека (А. Пъерон). 

Человек есть принципиальная новизна в природе (Н.А. Бердяев). 

Уроки 22-24. Общество и общественные 
отношения (§ 9) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Общество - в широком смысле это совокупность всех способов 

взаимодействия и форм объединения людей. 

Социум - социальность как таковая, неприродная реальность, 

отличающаяся от живой и неживой природы. 

Природа - совокупность всего сущего, за исключением духов

ной жизни человека. Естественная среда существования человека. 

Социальное - деятельность людей, направляемая их сознанием 

и волей. 

Природное - естественная потребность. 

Божественное - предопределенное выше. 
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Культура - совокупность всех видов и результатов преобразую

щей деятельности человека, направленной как на внешнюю среду, 

так и на него самого. 

Материальная культура - предметы быта, средства связи, при

боры и оборудование и т. д. 

Духовная культура - знания, язык, ценности, символы, правила, 

нормы и др. 

Культурные универсалии - общие черты и формы культуры раз

личных народов. 

Общественные отношения - относительно устойчивые, во 

многом безличные (формальные), затрагивающие важные сторо

ны жизни людей. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Общество - это: 

а) территория, на которой живут люди; 

б) все население Земли; 

в) определенный этап исторического развития; 

г) группа людей, объединившихся для общения, совместной 

деятельности и поддержки друг друга. 

2. Какое толкование термина «общество» неверно? 

а) система; 

б) географическая среда; 

в) взаимодействие различных социальных сфер, совокупность 

социальных отношений; 

г) часть мира, неразрывно связанная и взаимодействующая 

с природой. 

3. Обществом в широком смысле слова называется: 

а) весь окружающий мир; 

б) человечество в его прошлом, настоящем и будущем; 

в) группы людей, объединенных историческим прошлым; 

г) взаимодействия людей в повседневной жизни. 

4. Среди перечисленного названием одной из основных сфер 

жизни общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) денежные отношения. 

5. В росте образовательного уровня населения страны отража

ется развитие: 

а) экономической сферы общества; 

б) социальной сферы; ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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в) политико-правовой сферы; 

г) духовно-нравственной сферы. 

6. Взаимосвязь природы и общества характеризуется: 
а) подчинением природы обществу; 

б) взаимной независимостью природы и общества; 
в) взаимным влиянием природы и общества; 

г) полным подчинением общества природе. 

7. К элементам общества как системы не относятся: 
а) университет; 

б) нация; 

в) плодородная земля; 

г) церковь. 

8. Отношения между обществом и природой характеризуются: 

а) исключительно благотворным влиянием человека на 
природу; 

б) господством человека над природой; 

в) полной зависимостью общества от природы; 

г) загрязнением среды обитания человека в результате его 
деятельности. 

9. Общество: 

а) обособлено от природы, но тесно с ней связано; 

б) включает в себя природу в качестве подсистемы; 

в) и природа не связаны друг с другом; 

г) и природа существуют по одним и тем же законам; 

д) является результатом развития природы. 

10. Отметьте неправильные суждения: 

а) жить в обществе и быть свободным от общества нельзя; 

б) человек находится в состоянии постоянного изменения 
своей социальной сущности; 

в) жизнь общества слабо подвержена изменениям; 

г) человек живет своей жизнью, а общество - своей; жизнен
ные линии человека и общества не пересекаются; 

д) каждое новое поколение включается в систему уже сло
жившихся общественных отношений. 

11. Примером общественных отношений можно считать связи 
между: 

а) географической средой и образом жизни людей; 
б) природой и обществом; 
в) членами семьи; 
г) людьми внутри класса, социальной группы; 
д) человеком и орудиями труда. 

12. Природа - это: 
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а) весь окружающий нас мир во всей бесконечности его форм 

и проявлений; 

б) все пространство вокруг человека; 

в) то, что появилось благодаря труду. 

13. Какое высказывание больше соответствует современным взаи

моотношениям человека и природы: 

а) природу легче всего подчинить, повинуясь ей; 

б) мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее -

наша задача. 

14. Общность лиц, объединенных потребностями и интересами, 

которые могут быть в наилучшей степени удовлетворены только 

совместными усилиями, совместной деятельностью, называется: 

а) конгломератом; 

б) обществом; 

в) системой; 

г) очередью. 

15. Верны ли следующие суждения? 

А. Естественная окружающая человека среда отступает перед 

искусственной средой, но в конечном счете нужна челове

ку больше последней. 

Б. Современному человеку искусственная окружающая среда 

может заменить среду естественную. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны и А, и Б; 

г) оба суждения неверны, 

16. Верны ли следующие суждения? 

А. Исторически общество первично, а государство - вторично. 

Б. Государство порождает общество. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны и А, и Б; 

г) оба суждения неверны. 

17. Социальная сфера жизни общества самым непосредственным 

образом зависит от уровня: 

а) экономического развития страны; 

б) развития органов власти; 

в) развития национальных отношений; 

г) развития международных отношений. 

18. Взаимодействие социальных групп, слоев, классов, стран, 

наций, религиозных сообществ осуществляется: 

а) в экономической сфере; 
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б) в политической сфере; 
в) в духовной сфере; 
г) в социальной сфере. 

19. Вопросы власти, государства рассматриваются: 
а) в экономической сфере; 
б) в политической сфере; 

в) в духовной сфере; 
г) в социальной сфере. 

П р а к т и к у м 

1. Вставьте слова вместо пропусков: 
• среда - это природа, которая окружает че

ловека и от которой во многом зависит его существование. 

• то, что окружает человека 
и создано им самим: города, предприятия, дороги, транспорт, 
предметы искусства, выведенные человеком растения и жи
вотные и т. д., а также общество, общественные отношения. 

• Экономическая , социальная , политическая , духовная 
являются частью общественной жизни. 

2. Установите соответствие основных сфер жизни общества и их 
кратких характеристик: 

Сфера жизни 
общества 

Характеристика 

1. Политическая А. Взаимодействие социальных групп, слоев, клас
сов, наций 

2. Экономическая Б. Отношения в сфере власти, вопросы государ
ства, права и т. д. 

3. Социальная В. Различные формы и уровни общественного соз
нания 

4. Духовная Г. Производство материальных благ, их обмен 
и распределение 

3 . У с т анови т е с о о т в е т с т в и е о с н о в н ы х сф е р ж и з н и о б щ е с т в а 
и х а р ак т е рных для них я вл ений : 

Сфера жизни 
общества 

Характеристика 

1 . Политическая А. Повышение налогов на бензин 

2. Экономическая Б. Выражение недоверия правительству 

3. Социальная В. Премьера оперы М П . Мусоргского «Борис Го
дунов» 

4. Духовная Г. Повышение пенсий по старости на 200 руб. 
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4. Распределите перечисленные ниже общественные отношения 

по трем видам (социально-культурные, политические, производ

ственные): 

• создание политической партии; 

• участие в церковном хоре; 

• предложение проекта новой телепередачи; 

• проведение собрания акционерного общества; 

• лоббирование законопроекта о снижении налога на недвижи

мость; 

• отмена собрания профсоюза коммунальных работников; 

• усыновление ребенка из детского дома; 

• передача здания, охраняемого как памятник культуры, в ча

стное владение; 

• учреждение творческого союза художников-аниматоров; 

• отмена регистрации партии «Народное единство»; 

• продажа контрольного пакета акций ЗАО «Исток»; 

• пополнение фонда муниципальной библиотеки. 

5. Одни говорят: «Все для человека. Нужно производить как 

можно больше товаров для него, а для этого приходится «портить 

природу». Либо человек, его благополучие, либо природа и ее бла

гополучие. Третьего не дано». 

Другие с ними спорят: «Природа самоценна, ей нет замены. Если 

мы не будем беречь природу, то вскоре человечество задохнется от 

отсутствия кислорода и увеличения вредных веществ в окружающей 

среде. Пусть страдает производство, но мы должны мешать нера

дивым хозяйственникам уничтожать природу. Борясь за выживание 

природы, мы должны всячески мешать развертывать вредные про

изводства, даже если люди недополучат необходимых товаров». 

Какая из этих точек зрения кажется вам справедливее? Обос

нуйте свой ответ. 

6. «От природы люди вовсе не враги друг другу» (Ж.Ж. Руссо). 

Почему же так много вражды в человеческих отношениях? 

7. Чем объяснить многозначность понятия «общество»? В чем 

смысл утверждения «Общество - продукт взаимодействия людей»? 

8. Э. Дюркейм настаивал на том, что общество представляет 

собой независимую от индивидов, внеиндивидуальную и надинди-

видуальную реальность, которая включена в универсальный при

родный порядок. В чем можно согласиться (или не согласиться) 

с автором данной позиции? 

9. Что можно возразить Аристотелю, который определил обще

ство как совокупность индивидов, объединенных для удовлетворе

ния социальных инстинктов? 
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10. Как связаны между собой понятия «общество», «обществен

ные отношения», общественная жизнь»? Выразите отношение к ут

верждению: «Человек создан, чтобы жить в обществе» (Д. Дидро), 

11. Чем объяснить многообразие общественных отношений? 

12. «Забота каждого только о себе позволяет достичь наиболь

шего счастья наибольшего числа людей». Насколько правомерно 

это высказывание? 

13. В.Ф. Одоевский писал: «Как скоро человек хочет подражать 

природе, - он всегда ниже ее...» Согласны ли вы с мнением писа

теля? Поясните свою мысль. 

А н а л и з т е к с т а 
Б.Г. Ананьев «Человек как предмет познания» 

На темпы роста и созревания оказывают влияние образ жизни фор
мирующегося человека, способы деятельности - игровой, спортивной, 
учебной, - трудовое и общественное поведение, гигиенические условия 
режима жизни, питания, сна и бодрствования, тесно связанные со статусом 
личности, наличие или отсутствие стрессоров, главнейшими из которых 
являются конфликтные ситуации и т. д. Все эти факторы имеют значение 
не только сами по себе как моменты становления личности субъекта, но 
и как силы, воздействующие на органическое развитие человека в опре
деленные моменты его онтогенеза. В качестве детерминантов этого раз
вития они играют роль стимуляторов (способствующих процессам роста 
и созревания) или, наоборот, стрессоров и депрессоров (задерживающих, 
даже извращающих эти процессы), а в ряде случаев - катализаторов (ус
коряющих действие других факторов, в том числе и физико-химических, 
на эти процессы) <...> 

Весьма важным направлением влияния жизненного пути (биографии) 
человека на его онтогенетическую эволюцию является все возрастающая 
индивидуализация этой эволюции. Дело в том, что возрастная изменчи
вость все более опосредуется индивидуальной изменчивостью. Значение 
индивидуально-типических особенностей человека увеличивается в средние 
и поздние фазы человеческой жизни. Характерологические особенности, 
специальные способности и уровень общей одаренности влияют на то или 
иное направление развития жизнедеятельности человека и на его свойства 
(жизнеспособность, работоспособность, трудоспособность). Постоянная 
умственная деятельность, высокая социальная активность, труд и творчест
во-факторы, противостоящие инволюционным процессам, регулирующие 
ход органического развития. 

Вопросы и задания к тексту 

- Назовите любые четыре фактора органического развития че
ловека, выделенные автором. 

- Как выделенные факторы развития, по мнению автора, могут 
влиять на человека? Укажите три возможные их роли. 

- Автор различает возрастную и индивидуальную изменчи
вость растущего человека. Найдите в тексте три авторских 
примера индивидуальной изменчивости. 



Уроки 27-29. Типология обществ 373 

Т е м ы д л я э с с е 
Наши взгляды, как наши часы: все они показывают разное время, 

но каждый верит только своим (А. Пон). 

Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было 
избежать (Б. Рассел). 

Человек немыслим вне контактов с окружающими его людьми 
(A.M. Яковлев). 

Человек - это существо, которое устремляется навстречу будуще
му и сознает, что оно себя проектирует в будущее (Ж.П. Сартр). 

Общество не обязательно соответствует политическим границам 
(С. Тернер). 

Человек станет прежде всего тем, чем он запрограммирован 
быть (Ж.П. Сартр). 

Процесс социализации в простых и сложных обществах проте
кает неодинаково (И. Робертсон). 

Уроки 27-29. Типология обществ (§ 11-12) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Внеэкономическое принуждение - принуждение, основанное на 
личной власти, опирающейся на прямое насилие. 

Традиция - свод неписаных правил, образцов деятельности, по
ведения и общения, воплощающий опыт предков. 

Реформация - реформа традиционного христианства. 

Индустриальное общество - тип общественного развития, ос
нованный на ускоряющемся изменении природной среды, форм 
общественных отношений и самого человека. 

Секуляризация общественного сознания - замена религиозного 
мировоззрения и воспитания светским. 

Социальная мобильность - возможности человека переходить 
из одной социальной группы (класса) в другую. 

Ген но-культурная эволюция - совместное гармоничное развитие 
природы и культуры. 

Архаизация - частичная реставрация отживших социальных 
структур, признание прошлого более ценным, чем настоящее. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. В приведенном ниже перечне отметьте признаки доиндуст-

риального общества: 
а) основа производства - земля, сельскохозяйственный труд; 
б) развитие крупной машинной промышленности; 

в) преобладание ручного труда; 
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г) средняя продолжительность жизни - 40-50 лет; 

д) основа производства - знания, информация; 

е) широкое применение машинной техники; 

ж) неграмотность большинства населения; 

з) основной вид экспорта - средства производства; 

и) основной вид экспорта - сырье; 

к) основной вид экспорта - интеллектуальные продукты (про

граммы, технологии, изобретения и т. д.); 

л) средняя продолжительность жизни - до 70 лет; 

м) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование; 

н) средняя продолжительность жизни - свыше 70 лет; 

п) непрерывное образование граждан; 

р) решается задача преодоления неграмотности населения. 

2. В приведенном ниже перечне отметьте признаки индустри

ального общества: 

а) основа производства - земля, сельскохозяйственный труд; 

б) развитие крупной машинной промышленности; 

в) преобладание ручного труда; 

г) средняя продолжительность жизни - 40-50 лет; 

д) основа производства - знания, информация; 

е) широкое применение машинной техники; 

ж) неграмотность большинства населения; 

з) основной вид экспорта - средства производства; 

и) основной вид экспорта - сырье; 

к) основной вид экспорта - интеллектуальные продукты (про

граммы, технологии, изобретения и т. д.); 

л) средняя продолжительность жизни - до 70 лет; 

м) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование; 

н) средняя продолжительность жизни - свыше 70 лет; 

п) непрерывное образование граждан; 

р) решается задача преодоления неграмотности населения. 

3. В приведенном ниже перечне отметьте признаки постинду

стриального общества: 

а) основа производства - земля, сельскохозяйственный груд; 

б) развитие крупной машинной промышленности; 

в) преобладание ручного труда; 

г) средняя продолжительность жизни - 40-50 лет; 

д) основа производства - знания, информация; 

е) широкое применение машинной техники; 

ж) неграмотность большинства населения; 

з) основной вид экспорта - средства производства; 

и) основной вид экспорта - сырье; 



Уроки 27-29. Типология обществ 375 

к) основной вид экспорта - интеллектуальные продукты (про

граммы, технологии, изобретения и т. д.); 

л) средняя продолжительность жизни - до 70 лет; 

м) ведущую роль играют сфера услуг, наука, образование; 

н) средняя продолжительность жизни - свыше 70 лет; 

п) непрерывное образование граждан; 

р) решается задача преодоления неграмотности населения. 

4. К духовной сфере жизни общества относятся: 

а) кузнечное дело; 

б) сев и жатва колосовых; 

в) научное открытие; 

г) создание нового метода обучения; 

д) театральный спектакль; 

е) банковские операции; 

ж) нравственная оценка поступка; 

з) создание политической теории; 

и) создание экономической теории. 

5. Что является определяющим в индустриальном обществе? 

а) сельское хозяйство; 

б) теоретические знания; 

в) промышленность. 

6. Что означает понятие «традиционное общество»? 

а) докапиталистическое, доиндустриальное общество с за

медленными темпами эволюции; 

б) восточное общество, вступившее в эпоху феодализма; 

в) общество, в котором сильны христианские традиции. 

7. Что является определяющим в доиндустриальном обществе? 

а) сельское хозяйство; 

б) мануфактурное производство; 

в) научные знания. 

8. Касты как социальные группы характеризует: 

а) возникновение в связи с переходом к индустриальному 

обществу; 

б) свободное перемещение из одной в другую; 

в) опора на различие в формах собственности; 

г) непроницаемость границ. 

9. К индустриальной цивилизации относятся: 

а) Япония после реформ Мейдзи; 

б) Англия в XIX в.; 

в) Россия при Петре I; 

г) Наполеоновская Франция; 

д) США во второй половине XIX в. 
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10. Особенностью социальной дифференциации современного 

западного общества является: 

а) замкнутость общественных групп; 

б) сокращение численности среднего класса; 

в) численное преобладание рабочего класса; 

г) уменьшение социальной поляризации. 

П р а к т и к у м 

1. Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Накануне ве

личайшей в истории индустриальной революции не было ни знаний, 

ни предначертаний. Капитализм вышел на сцену без объявлений. 

Никто не предсказывал развитие машинной индустрии: она явилась 

абсолютно неожиданно»? Какие аргументы вы можете привести, 

опираясь на знание курса истории? 

2. Крупный швейцарский историк XIX в. Якоб Буркхарт назвал 

Возрождение эпохой «открытия мира и человека». Объясните эту 

характеристику, используя приведенные ниже тексты. 

Из трактата папы Иннокентия III «О презрении к миру» (XIII в J 
И с с л е д у ю т м у д р е ц ы , в ы ч и с л я ю т высоту неба, ш и р и н у земли, глуби

ну моря и обсудят частности, о б д у м а ю т целое, в с е г д а будут учиться или 
учить. 

Что приобретут от этого занятия, к р о м е с к о р б и , удручения духа?.. Едва 
ли есть что-нибудь столь ничтожное, едва ли есть столь легкое, что человек 
занимал бы вполне, что он постигал бы ясно. 

Из трактата Пикоделла Мирандолы 
«О достоинстве человека» (XV в.) 

О, в ы с о к а я благость Б о ж е с т в е н н о г о Отца! О, д и в н о е и в о з в ы ш е н н о е 
назначение ч е л о в е к а , к о т о р о м у д а н о д о с т и ч ь т о г о , к чему он стремится, 
и быть тем, чем он хочет... Последует он за разумом, вырастет из него не
б е с н о е существо. Начнет развивать с в о и д у х о в н ы е с и л ы , станет ангелом 
и С ы н о м Б о ж и и м ! 

3. Известно, что в становлении индустриального общества про

мышленная революция сыграла решающую роль. Считается, что 

существует связь между утверждением гегемонии промышленно

сти, формированием рабочего класса и промышленной буржуазии, 

остротой конфликтов между ними и постепенным формированием 

институтов гражданского общества (политических партий, союзов, 

объединений, профессиональных организаций), норм представи

тельной парламентской демократии. Попытайтесь объяснить, в чем 

эта связь состоит. 

4. Проанализируйте высказывания ученых. 

- Индустриальное общество - не просто преходящий гость 

в истории, но, вероятно, останется с ним навсегда. 
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Бессмысленно спрашивать, когда промышленная революция 

закончилась, ибо с тех пор революционные изменения стали 

нормой. Она продолжается и сейчас. 

5. Заполните пропуски, используя приведенные слова (понятия). 

Понятия даются в алфавитном порядке, в именительном падеже. 

Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставлен

ных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 

абвг. Учтите, что некоторые понятия являются лишними. 

Понятия: 

а) восточный; 

б) западный; 

в) иерархия; 

г) индивидуализм; 

д) коллективизм; 

е) общность; 

ж) стабильность. 

На основе первых религиозно-философских учений - даосизма, 

буддизма, конфуцианства - сложились основные духовные ценности 

(1) цивилизаций. Существенной чертой этих цивилизаций яв

ляется то, что личное начало приглушается, подчиняется принципу 

(2) . Социальный мир этих цивилизаций и сегодня достаточно 

пестр и представлен многочисленными этническими, религиозны

ми, сословными группами. При этом сами группы занимают раз

ное положение в обществе, образуя социальную (3) . Именно 

благодаря этому такой тип обществ характеризует относительная 

социальная (4) . 

6. Заполните пропуски, используя приведенные слова (понятия). 

Понятия даются в алфавитном порядке, в именительном падеже. 

Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, поставлен

ных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. Например, 

абвг. Учтите, что некоторые понятия являются лишними. 

Понятия: 

а) аристократия; 

б) демократия: 

в) деспотия; 

г) земля; 

д) первобытный; 

е)теократический; 

ж) традиционный. 

На Востоке обычаям прошлого и культурному наследию при

давалось и придается особое значение, поэтому восточные цивили

зации относят к (1) обществу. Особую роль на Востоке всегда 
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играло государство, которое в древности и средневековье существо

вало преимущественно в форме (2) . Во главе стоял верховный 

правитель, считавшийся собственником всей (3) - главного 

богатства аграрного общества. Нередко верховный правитель являл

ся и религиозным главой, поэтому восточные государства носили 

(4) характер. 

7. Заполните пропуски, используя приведенные слова (по

нятия). Понятия даются в алфавитном порядке, в именительном 

падеже. Ответом должно быть сочетание соответствующих букв, 

поставленных в том порядке, в котором в тексте пропущены слова. 

Например, абвг. Учтите, что некоторые понятия являются лиш

ними. 

Понятия: 

а) восточный; 

б) западный; 

в) индивидуализм; 

г) культура; 

д) материальный; 

е) традиция; 

ж)экологические. 

На основе моральных заповедей христианства сложились ос

новные духовные ценности (1) цивилизации. Существенной 

чертой этой цивилизации является то, что личному началу придается 

главенствующее значение, то есть в обществе главенствует принцип 

(2) . На этой основе возникла и такая черта ментальности, как 

нацеленность на изменение, социальное переустройство. В даль

нейшем на этой почве возникло стремление покорять природу, что, 

в свою очередь, породило в современном мире сложные (3) про

блемы. В Новое время установка на преобразование постепенно 

привела общество к разрыву с (4) . 

А н а л и з т е к с т а 
Д. Белл «Постиндустриальное общество» 

Концепция постиндустриального общества является п о п ы т к о й выявить 
о с н о в н ы е тенденции в социальных структурах передовых индустриальных 
г о с у д а р с т в . М о ж н о указать пять таких характеристик, или о с о б е н н о с т е й , 
к о т о р ы е , вместе взятые, д а ю т представление о п о с т и н д у с т р и а л ь н о м об
ществе. З а к л ю ч а ю т с я они в с л е д у ю щ е м : 

1. Переход от т о в а р н о г о п р о и з в о д с т в а к э к о н о м и к е о б с л у ж и в а н и я . 
2. Г о с п о д с т в у ю щ е е п о л о ж е н и е в обществе класса п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 

и технических специалистов, \ 
3. Главенствующее значение теоретических знаний как источника нова

торства и ф о р м у л и р о в а н и я политических п р и н ц и п о в в обществе. 
4. Создание новой «интеллектуальной технологии». 
5. В о з м о ж н о с т ь с а м о р а з в и в а ю щ е г о с я т е х н о л о г и ч е с к о г о роста.. . 
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Более ч е т в е р и в е к а тому н а з а д К о л и н К л а р к п р е д л о ж и л к л а с с и ф и 
к а ц и ю т и п о в э к о н о м и к и н а б а з е с е к т о р о в , к о т о р ы е о н о п р е д е л и л к а к 
п е р в и ч н ы й , в т о р и ч н ы й и т р е т и ч н ы й . К п е р в и ч н о м у с е к т о р у он отнес все 
отрасли д о б ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и ; ко второму - о б р а б а т ы в а ю щ у ю 
п р о м ы ш л е н н о с т ь ; а к третьему - с ф е р у о б с л у ж и в а н и я . Исходя из э т о г о 
к р и т е р и я , первая и п р о с т е й ш а я х а р а к т е р и с т и к а п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о об
щества заключается в том, что большая часть рабочих к а д р о в будет занята 
в с ф е р е о б с л у ж и в а н и я , о х в а т ы в а ю щ е й такие области, к а к т о р г о в л я , ф и 
н а н с ы , т р а н с п о р т , развлечения и отдых, з д р а в о о х р а н е н и е , о б р а з о в а н и е , 
научно-исследовательская деятельность и г о с у д а р с т в е н н о е управление. . . 
П о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о стран в с о в р е м е н н о м мире все еще находится 
в п е р в и ч н о м с е к т о р е , о х в а т ы в а ю щ е м с е л ь с к о е х о з я й с т в о , л е с о в о д с т в о , 
р ы б н ы й п р о м ы с е л и д о б ы ч у полезных и с к о п а е м ы х . . . Б о л ь ш и н с т в о стран 
мира находятся еще в этой а г р а р н о й стадии. В меньшей части мира - в За
п а д н о й Е в р о п е , С о в е т с к о м С о ю з е и Я п о н и и - б о л ь ш и н с т в о т р у д я щ и х с я 
занято в о б р а б а т ы в а ю щ е й п р о м ы ш л е н н о с т и . . . Это - индустриализованное 
о б щ е с т в о . Следовательно, в С о е д и н е н н ы х Штатах мы видим п е р в о е по
стиндустриальное общество, п о с к о л ь к у тут в с е к т о р е о б с л у ж и в а н и я занято 
более п о л о в и н ы всех т р у д я щ и х с я , а с у м м а р н а я с т о и м о с т ь о к а з ы в а е м ы х 
услуг составляет б о л е е п о л о в и н ы в а л о в о г о п р о д у к т а с т р а н ы . Н е и з б е ж 
ны ли эти т е н д е н ц и и ? Но раз став на путь и н д у с т р и а л и з а ц и и , о б щ е с т в о 
н а ч и н а е т д в и г а т ь с я к н е и з б е ж н о м у п е р е х о д у от п р о и з в о д с т в а т о в а р о в 
к п р о и з в о д с т в у услуг п о д влиянием двух ф а к т о р о в . П р е ж д е всего это вы
з ы в а е т с я р а з л и ч и е м у р о в н я п р о и з в о д и т е л ь н о с т и п о с е к т о р а м . П о с т о я н 
ное в н е д р е н и е о б л е г ч а ю щ и х т р у д о у с т р о й с т в п р и в о д и т к относительному 
с о к р а щ е н и ю р а б о ч и х к а д р о в , з а н я т ы х в п р о м ы ш л е н н о м п р о и з в о д с т в е . 
Во-вторых, по мере увеличения национального д о х о д а возрастает с п р о с на 
о б р а з о в а н и е , м е д и ц и н с к о е о б с л у ж и в а н и е , развлечения и т. д., вследствие 
чего п о с т о я н н о увеличивается п р о ц е н т р а б о т н и к о в , переходящих в с е к т о р 
о б с л у ж и в а н и я . 

. . .Вторым критерием для определения постиндустриального общества 
является изменение х а р а к т е р а занятий, т. е. не только п р и р о д ы у ч р е ж д е 
ний, где работают л ю д и , а типа р а б о т ы , к о т о р у ю они выполняют. С а м о й 
поразительной и в а ж н о й переменой следует считать б ы с т р ы й рост п р о ф е с 
сиональных и технических работников, занимающих д о л ж н о с т и , т р е б у ю щ и е 
по меньшей мере н е о к о н ч е н н о г о в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я . В рамках же этой 
г р у п п ы с а м ы м значительным явлением б ы л о в ы д в и ж е н и е в ы с о к о г о п р о 
цента у ч е н ы х и и н ж е н е р о в , с о с т а в л я ю щ и х о с н о в у п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о 
общества. . . 

Г л а в е н с т в у ю щ е е з н а ч е н и е т е о р е т и ч е с к и х з н а н и й . К о н е ч н о , з н а н и я 
н е о б х о д и м ы для существования л ю б о г о общества. Но н о в ы м и т и п и ч н ы м 
для п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о общества является изменение с а м о г о характера 
з н а н и й . И б о о с н о в н ы м для у п о р я д о ч е н и я р е ш е н и й и для р е г у л и р о в а н и я 
п р о ц е с с а п е р е м е н стало т е п е р ь т о к л ю ч е в о е п о л о ж е н и е , к о т о р о е н ы н е 
отводится т е о р е т и ч е с к и м знаниям, т. е. г о с п о д с т в о т е о р и и над э м п и р и е й 
и к о д и ф и к а ц и я н а к о п л е н н ы х д а н н ы х в системе абстрактных символов, ко
торая может управлять п р а к т и ч е с к о й деятельностью, о с о б е н н о отчетливо 
это наблюдается в н о в о й взаимосвязи науки и техники. . . 

На четвертом месте в с п и с к е характеристик п о с т и н д у с т р и а л ь н о г о об
щества стоит пункт о в о з н и к н о в е н и и «интеллектуальной технологии». П о д 
п о н я т и е м «интеллектуальная технология» я и м е ю в виду т а к и е р а з н о о б 
р а з н ы е методы, к а к л и н е й н о е п р о г р а м м и р о в а н и е , анализ систем, теория 
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и н ф о р м а ц и и , теория решений, теория игр и моделирования, причем все это 
связано с о п е р а ц и я м и электронно-вычислительных машин.. . 

И н а к о н е ц , п р и п о м о щ и н о в о й методики п р о г н о з а т е х н о л о г и ч е с к о г о 
развития м ы м о ж е м д о б и т ь с я к а ч е с т в е н н о н о в о й ф о р м ы о б щ е с т в е н н о й 
э в о л ю ц и и : обеспечение с а м о р а з в и в а ю щ е г о с я технологического роста. Со
временное индустриальное общество стало в о з м о ж н ы м , к о г д а э к о н о м и ч е 
с к и е условия создали п р е д п о с ы л к и для образования новых о б щ е с т в е н н ы х 
механизмов по н а к о п л е н и ю с б е р е ж е н и й (через б а н к и , страховые общества 
и г о с у д а р с т в е н н ы е облигации, а а к ц и о н е р н ы е капиталы - через ф о н д о в ы е 
б и р ж и ) и использование этих д е н е ж н ы х ф о н д о в в инвестиционных целях. 
С п о с о б н о с т ь регулярно вкладывать по к р а й н е мере 1 0 % валового нацио
нального п р о д у к т а стало базой э к о н о м и ч е с к о г о роста.. . 

Если о г р а н и ч и т ь с я с к а з а н н ы м и попытаться бегло о х а р а к т е р и з о в а т ь 
постиндустриальное общество, то сделать это м о ж н о п р о щ е всего схема
тическим путем анализа т р и а д ы предлагаемых м н о ю к о н ц е п ц и й . 

Д о и н д у с т р и а л ь н о е о б щ е с т в о - это «состязание с п р и р о д о й » . Т а к о е 
о б щ е с т в о з а в и с и т от п р и р о д н ы х богатств и п р и м и т и в н о й р а б о ч е й с и л ы , 
а рост его ограничивается населенностью с т р а н ы . 

Индустриальное общество - это «состязание с синтетической п р и р о 
дой». Т а к о е о б щ е с т в о главным о б р а з о м зависит о т и с т о ч н и к о в э н е р г и и , 
а рост его в б о л ь ш е й степени является ф у н к ц и е й о р г а н и з а ц и и м а с с о в о й 
п р о д у к ц и и и массовых р ы н к о в . 

Постиндустриальное общество - это «состязание между людьми». Такое 
общество в большой степени зависит от «информации» (в техническом зна
чении этого слова, как оно понимается в теории связи), и его рост является, 
в о с н о в н о м , ф у н к ц и е й к о д и ф и к а ц и и теоретических знаний. 

Вопросы и задании к тексту 

- Какие показатели характеризуют постиндустриальное обще

ство в отличие от моделей общества, представленных в ис

тории? 

- Какой основной критерий периодизации истории человече

ства выделяет ученый? 

- Насколько эвристично в познании исторических закономер

ностей общества различать основной и дополнительные кри

терии периодизации истории? 

- Дайте полный анализ тех качеств постиндустриального об

щества, о которых рассуждает мыслитель. 

- Какие проблемы возникают у государств и народов в связи 

с переходом к постиндустриальному обществу? 

Уроки 30-32. Историческое развитие человечества: 
поиски социальной макротеории (§ 13) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Цивилизация - качественное своеобразие взятых в единстве 

социально-экономических и культурных характеристик общества 

на определенном этапе их развития. 
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Локальные цивилизации - замкнутые цивилизации. 

Локально-цивылизационный подход - подход к историческому 

процессу, при котором главной «единицей» общественного истори

ческого процесса являются самостоятельные, достаточно замк

нутые (локальные) общности - цивилизации. 

Базис - определенная система общественных отношений. 

Надстройка - комплекс политических, правовых, идеологиче

ских, этических и других отношений и форм общественного соз

нания. 

Общественно-экономическая формация - ступень развития об

щества со своим базисом и надстройкой. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, 3. Бжезинский, Г. Кан, О. Тоффлер -

что объединяет эти имена? 

а) это ученые - сторонники теории постиндустриального 

общества; 

б) это известные политические деятели Западной Европы; 

в) это философы-марксисты. 

2. Что составляет с точки зрения М. Вебера основу «духа капита

лизма», определившего рождение цивилизованного капитализма? 

а) аскетическая этика протестантских сект; 

б) особенности католического вероисповедания; 

в) крайний индивидуализм в выборе веры, присущий запад

ному человеку. 

3. Сторонки постиндустриального общества выделяют ряд 

факторов, которые свидетельствуют о переходе в новую стадию. 

Назовите один из них: 

а) превосходство сферы услуг над сферой производства; 

б) не классовое, а профессиональное деление общества; 

в) теоретическое знание как основа политики; 

г) создание новой интеллектуальной технологии; 

д) все выше указанное. 

4. Исторический тип общества, основанный на определенном 

способе производства, в марксистской теории называется: 

а) базисом; 

б) надстройкой; 

в) цивилизацией; 

г) общественно-экономической формацией; 

д) классовым обществом. 

5. К производительным силам общества относятся: 

а) предмет труда; 
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б) человек с предметом и средствами труда; 

в) средства труда; 

г) предмет и средства труда; 

д) человек и его производственные отношения. 

6. Собственность - это: 

а) владение материальными благами; 

б) право распоряжаться какими-либо вещами; 

в) «собственность есть кража» (П. Прудон, 1809-1865, фран

цузский философ и социолог); 

г) отношения между людьми по поводу вещи; 

д) право на получение доли природных ресурсов. 

7. Что из перечисленного является определяющим ресурсом 

экономики? 

а) природные богатства; 

б) культурные ценности; 

в) люди; 

г) средства производства; 

д) орудия труда. 

8. Сгруппируйте понятия, характеризующие цивилизационный 

и формационный подходы к изучению исторического процесса. (Ци

вилизационный - ...; формационный - ...) 

а) производительные силы; 

б) производственные отношения; 

в) общечеловеческие ценности; 

г) способ производства; 

д) базис; 

е) надстройка; 

ж) социокультурная общность; 

з) ступень развития; 

и) культурно-исторические типы; 

к) пять стадий роста в развитии общества. 

9. Существуют два подхода к объяснению истории развития 

общества: 

а) информационный; 

б)технологический; 

в) стадиально-эволюционный; 

г) цивилизационный; 

д) социокультурный; 

е) формационный. 

10. К экономически активному населению относятся: 

а) собственники средств производства; 

б) подростки; 
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в) студенты; 

г) пенсионеры; 

д) безработные; 

е) работающие по найму. 

] 1. Какие достоинства и недостатки формационного подхода 

к истории человечества отмечают ученые. (Достоинства не

достатки - ...) 

а) позволяет представить историю человечества как единый 

закономерный процесс; 

б) исторический процесс рассматривает как сверхсложную 

систему; 

в) история общества определяется в конечном счете эконо

мическими (материальными) факторами; 

г) общественное развитие-универсальный и прогрессивный 

процесс; 

д) исторический процесс представляет собой линейное одно

стороннее движение от одной формации к другой; 

е) характер общественных явлений объясняется преимущест

венно взаимодействием базиса и надстройки. 

12. В марксистском учении об обществе ступени исторического 

развития получили название: 

а) цивилизация; 

б) общественно-экономическая формация; 

в) экономический строй общества; 

г) стадия культурного развития; 

д) стадия эры общества высокого потребления. 

13. Какое (какие) из следующих противопоставлений формации 

и цивилизации является верным? 

а) формация - это по сути социально-экономическое образо

вание, в то время как цивилизация - образование прежде 

всего социокультурное; 

б) цивилизация есть явление не только исторически стади

альное, как, например, формация, но и «неисчерпаемо» 

длительное; 

в) формация фиксирует дискретность (прерывность) истории, 

цивилизация - ее преемственность; 

г) формационный подход нацелен на выявление основы че

ловеческого общежития, цивилизационный - на его цело

стность и многообразие; 

д) формационный подход отражает определенный уровень ис

торического развития, цивилизация - исторически опреде

ленный уровень развития (в смысле высоты, зрелости). 
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Практикум 

1. «Пять типов общественно-экономических формаций пред
стают вехами истории». В чем суть этой позиции? 

2. «В XXI в. возможно появление цивилизации с коллективным 
общепланетарным разумом и памятью» (Н. Моисеев). Какое отно
шение можно выразить к данной позиции? 

3. Что наиболее уязвимо в концепции А. Тоффлера о трех волнах 
развития человечества? 

4. Сторонники «теории факторов» утверждают, что нет одно
значной детерминации общественного развития. Ни экономика, 
ни политика, ни философия, ни религия не играют какой-то ре
шающей роли. Все факторы равнозначны и одинаково влияют на 
общественное развитие. Есть ли в этом утверждении предмет для 
дискуссии? 

5. В одной современной книге по проблемам экологии при
водится цитата известного французского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери, который однажды заметил: «Все мы пассажиры 
одного корабля по имени Земля». Значит, делают вывод авторы кни
ги, пересесть с него просто некуда. Если у человечества не найдет
ся средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, 
покрытой пылью, безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, уста
новить надгробный памятник с такой скорбной надписью: «Ка
ждый хотел лучшего для себя». Как вы понимаете высказывание 
Сент-Экзюпери? Каков, на ваш взгляд, смысл гипотетической над
гробной надписи? Если бы вам предложили сочинить такого рода 
надпись, что бы вы написали и почему? Хотя, конечно, горько, что 
приходится фантазировать на эту тему. 

6. Отдельные стратеги ядерных держав внушают, что войны 
не так уж страшны. Их можно ограничить, локализовать, предоста
вив погибнуть в них, конечно же, противнику, а самим как-нибудь 
и где-нибудь отсидеться, выжить. Онтгне рассматривают проблему 
войны и мира в качестве глобальной, угрожающей «единому дому 
человечества». Может быть, они правы? А что по этому поводу 
думаете вы? Свой ответ поясните. 

7. В результате американских атомных взрывов над японскими 
городами Хиросима и Нагасаки радиоактивное вещество рассеялось 
по всей планете. Изучение годовых колец деревьев показывает, что 
прах японцев присутствует в годовом кольце 1945 г. всех деревьев, 
в том числе и тех, что произрастают на территории нашей страны, 
например в Сибири. Сделайте все возможные выводы из приведен
ного факта. 

8. Связанность судеб природы и человека, соборность, собран
ность воедино всей твари (творения) - одна из любимых идей рус-
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ских философов. Они считали, что в человеке как высшей ступени 

природы проявляется творческое сознание, через него и природа 

приобщается к сознанию жизни. «Все ответственны за всех», - пи

сал русский философ Н. Бердяев. 

С исключительной силой эта идея находит свое выражение 

в русском искусстве. Известный русский философ и богослов князь 

Е, Трубецкой высказал мысль о том, что древнерусский храм в сво

ей идее «являет собой не только собор святых и ангелов, но и со

бор всей твари». Особенно замечателен в этом отношении древний 

Дмитровский собор во Владимире на Клязьме (XII в.). Там наруж

ные стены покрыты лепными изображениями зверей и птиц среди 

роскошной растительности. 

Как вы понимаете высказывания Н. Бердяева и Е. Трубецкого? 

В каких произведениях древнерусского искусства выражена идея 

соборности человека и природы? 

9. Вы знаете, что в сказках отражено мироощущение народа, его 

духовная культура. Самый распространенный мотив русских сказок: 

человек вступает в союз с животными, природой и только при этом 

условии добивается победы над злыми силами. Представьте себя 

кинорежиссером, которому предстоит создать фильм по мотивам 

русских сказок. Набросайте эскиз афиши к своему будущему филь

му или на словах опишите ее. 

10. В Библии сказано, что Бог, создав первых людей, благословил 

их и сказал: «Наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте 

над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким 

животным, пресмыкающимся по земле». Как вы понимаете это 

утверждение? Включает ли термин «владычествование» в данном 

случае потребительское отношение к природе, или он несет в себе 

иной смысл? Какой именно? Свой ответ поясните. 

11. Русский поэт Ф. Тютчев писал: 
Не то, что мните вы, п р и р о д а : 
Не слепок, не б е з д у ш н ы й лик -
В ней есть душа, в ней есть с в о б о д а , 
В ней есть л ю б о в ь , в ней есть язык.. . 

Раскройте смысл этих поэтических строк. 

12. Многие считают, что проблемы культуры и нравственности 

имеют глобальное значение. В этой связи приводим несколько из

вестных изречений известных вам людей. 

• Красота спасет мир (Ф. Достоевский). 

• Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести -

и больше ничего (Б. Пастернак). 

• Не моя это, вроде, боль. Так чего же я бросаюсь в бой (А. Га

лич)! 
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Как вы понимаете эти утверждения? В чем связь культуры 
и нравственности? 

А н а л и з т е к с т а 
А, Шафф «Куда ведет дорога?» 

П р е ж д е всего, в связи с ростом с о ц и а л ь н о г о богатства в в ы с о к о и н д у -
стриализованных странах наступит с большой с т е п е н ь ю вероятности отход 
от о б р а з ц о в п о т р е б и т е л ь с к о г о общества. Стремление к потребительству 
и в о з м о ж н о с т ь ориентации на соответствующие установки характеризует 
л ю д е й «голодных», и лишь в этих условиях может иметь место с о п е р н и ч е 
ство богатств «напоказ», что, в с в о ю очередь, п о р о ж д а е т и потребление 
«напоказ». Н е с о б л ю д е н и е в этом отношении о п р е д е л е н н о й меры приводит 
к п р е с ы щ е н и ю и о б р а т н о й тенденции - не к похвальбе богатством «напо
каз», а к отказу от него, т а к ж е «напоказ». П с и х о л о г и ч е с к и это о б ъ я с н и м о , 
но т а к у ю экстравагантность могут позволить себе только л ю д и «сытые», то 
есть такие, у к о т о р ы х у ж е есть «все»... 

С б о л ь ш о й с т е п е н ь ю в е р о я т н о с т и м о ж н о п р е д в и д е т ь утрату мате
р и а л ь н ы м богатством х а р а к т е р а ценности, к о т о р о й - к а к в с е г о д н я ш н е м 
о б щ е с т в е - определяется цель деятельности б о л ь ш и н с т в а л ю д е й . К о г д а 
общество будет располагать всем н е о б х о д и м ы м для ж и з н и человека, п р и 
чем на в ы с о к о м у р о в н е потребления, накопление богатства и подчинение 
ж и з н и этому к а к цели станет не только излишним, но и п о п р о с т у с м е ш н ы м . 
Это значит, что альтернатива ч е л о в е ч е с к и х у с т а н о в о к «иметь или быть», 
о к о т о р о й писали такие гуманисты, к а к Маритен и Ф р о м м , будет de facto 
р е ш е н а в пользу «быть», тогда к а к «иметь» утрачивает с м ы с л в качестве 
цели, будучи чем-то реализуемым в о б ы д е н н о й ж и з н и - естественно, в со
ответствующих масштабах. Эта ситуация означала бы ф у н д а м е н т а л ь н о е 
изменение в системе человеческих ценностей. . . 

Это изменение системы ценностей д о л ж н о привести в результате к су
щественным п р е о б р а з о в а н и я м моральной и социально-политической сфе
ры человеческой жизнедеятельности. В моральной с ф е р е оно естественным 
о б р а з о м о т к р ы в а е т д о р о г у к установкам альтруизма и ф и л а н т р о п и и : у з к и й 
э г о и з м , так часто в с т р е ч а ю щ и й с я у л ю д е й сегодня, вызывается, в п е р в у ю 
очередь, страхом впасть в нищету, д а ж е если этот страх лишен каких-либо 
реальных о с н о в а н и й . В социально-политической с ф е р е это изменение цен
ностей открывает пути эгалитаризму (включая в это понятие и р а в н о п р а в и е 
ж е н щ и н ) и с о ц и а л ь н о й а н г а ж и р о в а н н о с т и личности. Нетрудно выявить ор
ганическую (а т а к ж е генетическую) связь этих ценностей с обусловленными 
ими установками. Ф а к т и ч е с к и мы имеем здесь дело с позитивной перестрой
кой системы ценностей человека, если в качестве системы отсчета принять 
ш и р о к о понимаемый гуманизм. Перспектива прекрасна, но следует помнить: 
это только в о з м о ж н о с т ь , ее реализация в настоящее время более вероят
на, чем ранее, п р о м ы ш л е н н а я р е в о л ю ц и я выступает в этом плане м о щ н о й 
д в и ж у щ е й с и л о й , но в к о н е ч н о м счете все будет решаться с о з н а т е л ь н о й 
деятельностью л ю д е й . 

Примат «быть» как ценности (т. е. ценность - это то, чем и к а к и м есть 
человек) влечет за с о б о й цепь следствий в социальной шкале ценностей. 

Вопросы и задания к тексту 
- Выделите базовые параметры возможной системы ценностей 

непосредственного будущего, учитывая мнение мыслителя 
и реальности достижений цивилизации. 
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- Как реализуются общечеловеческие идеалы в новой возмож
ной системе ценностных ориентации людей? 

- Как связаны между собой ценности потребительства, прин
цип «быть» и идеал гуманности? 

- Почему техника, согласно мнению автора, создает только ус
ловия для создания новой системы ценностей? Какие факторы 
необходимы для утверждения более гуманных ценностей? 

Уроки 33-35. Исторический процесс (§ 14) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Исторический процесс - последовательная череда сменяющих 

друг друга событий, в которых проявилась деятельность многих 
поколений людей. 

События - те или иные прошедшие или проходящие явления, 
факты общественной жизни. 

Социальные изменения - это переход тех или иных социаль
ных объектов из одного состояния в другое, появление у них новых 
свойств, функций, отношений. 

Социальное развитие - изменения, которые приводят к глубоким, 
качественным сдвигам в обществе, преобразованиям социальных 
связей, переходу всей социальной системы в новое состояние. 

Циклический тип - тип развития, объединяющий процессы воз
никновения, расцвета и распада социальных систем. 

Спиралевидный тип - тип развития, связанный с признанием 
того, что ход истории может возвратить то или иное общество к ра
нее пройденному состоянию, но характерному не для непосред
ственно предшествующего этапа, а для более раннего. 

Эволюция - это постепенные, непрерывные изменения, перехо
дящие одно в другое без скачков и перерывов. 

Социальная революция - это коренной качественный переворот 
во всей социальной структуре общества. 

Социальная реформа - переустройство какой-либо стороны об
щественной жизни при сохранении существующего общественного 
строя. 

Общественные объединения -- формирования граждан, осно
ванные на добровольном участии, общности взглядов и интересов, 
самоуправлении, преследующие цели совместной реализации своих 
прав и интересов. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Выберите точное определение слова «процесс»: 

а) принцип организации общества; 
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б) ход какого-то явления, последовательная смена состояний 

его развития; 

в) развитие от простых форм к более сложным. 

2. Что понимается под социальной группой? 

а) любая совокупность индивидов, объединенных общими ин

тересами, находящихся во взаимодействии, оказывающих 

друг другу помощь в достижении личных целей; 

б) группа, представляющая собой определенный социаль

ный стандарт, с помощью которого индивид оценивает себя 

и других; 

в) любой коллектив, реальный или воображаемый, оценивае

мый высоко или низко, с которым индивид соотносит свое 

поведение или будущее. 

3. Что такое «охлократия»? 

а) власть одного; 

б) власть толпы; 

в) власть немногих. 

П р а к т и к у м 

1. Заполните пропуски: 

• Исторический процесс - это . 

• Основу исторического процесса составляют: а) исторические 

события; б) ; в) . 

2. Соедините термины и их определения стрелками: 

Народные 
массы 

Наиболее активные люди, пользующиеся ь обществе 
престижем, высоким статусом, обладающие интеллек
туальным или моральным превосходством над массами, 
наивысшим чувством ответственности 

Элита 
Социальные общности, сложившиеся на определенной 
территории, члены которой имеют единый менталитет, 
культуру, традиции и обычаи и сообща создают матери
альные и духовные ценности 

Социальные 
группы 

Формирования граждан, основанные на добровольном 
участии, взглядах и интересах, самоуправлении, пре
следующие цели совместной реализации своих прав 
и интересов 

Общественные 
объединения 

Относительно устойчивые совокупности индиви/дов, 
объединенных, прежде всего, общими интересами, 
а также ценностями, нормами поведения 

3. «История - это драма, конец которой неизвестен» (X. Ортега-
и-Гасетт). В какой степени реалистично это суждение? 
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4. Охарактеризуйте сущность исторического процесса. Назовите 
его объекты и субъекты, изложите разные точки зрения на субъекты 
историческою процесса и сформулируйте собственное мнение. По
кажите на известных вам примерах роль народных масс как творцов 
истории. 

5. Обсудите следующие высказывания: 
• Все великое значение наше.,, в том и состоит, что пока мы 

живы.. . мы все-таки сами, а не куклы, назначенные выстра
дать прогресс или воплотить какую-то бездумную идею. Гор
диться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках 
фатума, шьющего пеструю ткань истории (А.И Герцен). 

• Люди делают свою историю вовсе не затем, чтобы шество
вать по заранее начертанному пути прогресса, и не потому, 
что должны повиноваться законам какой-то отвлеченной эво
люции. Они делают ее, стремясь удовлетворить свои нужды 
(Г.В. Плеханов). 

Сопоставьте эти высказывания с изложенным в тексте пара
графа материалом и, опираясь на исторические знания, выскажите 
свою точку зрения. Охарактеризуйте, с привлечением известных 
вам примеров, социальные группы людей, покажите, каким образом 
они влияют на ход исторического процесса. 

6. Почему и для чего возникли политические партии, какова их 
роль в демократическом обществе? Нужна ли многопартийность? 

7. Охарактеризуйте роль выдающихся личностей в истории. Ис
ходя из позиций, изложенных в параграфе, проанализируйте дея
тельность Петра I, других известных вам выдающихся личностей. 

8. Согласны ли вы с мыслью Н. Бердяева: «Все исторические 
эпохи, начиная с малых первоначальных эпох и кончая самой вер
шиной истории, эпохой нынешней, - все есть моя историческая 
судьба, все есть мое»? Аргументируйте свою позицию. 

А н а л и з т е к с т а 
И.Г. Петров «Ценности в жизни человека и развитии общества» 

Одним и з к о м п о н е н т о в с о ц и о к у л ь т у р н ы х ф о р м в ы с т у п а ю т ценности, 
В ходе развития общества ф о р м и р у ю т с я идеи, к о т о р ы е выделяются и кото
рым приписывается особая ценность. Они усваиваются с у б ъ е к т о м в о п ы т е 
и переживаниях удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, 
т. е. п о с р е д с т в о м э м о ц и й . На о с н о в е ц е н н о с т е й ф о р м и р у ю т с я к р и т е р и и 
оценок, р е г у л и р у ю щ и х о т н о ш е н и е л ю д е й к объектам удовлетворения че
ловеческих потребностей. В п р о ц е с с е жизнедеятельности у человека скла
д ы в а е т с я в о с п р и я т и е о д н и х о б ъ е к т о в к а к ценных, а д р у г и х - не ц е н н ы х 
и д а ж е «антиценных»... 

Ценности могут быть индивидуальными, г р у п п о в ы м и , общечеловече
с к и м и . И н д и в и д у а л ь н ы е ценности о п р е д е л я ю т деятельность к о н к р е т н о г о 
ч е л о в е к а и могут иметь п р и х о д я щ и й х а р а к т е р , р а з л и ч а т ь с я , н а п р и м е р , 
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в зависимости от возраста индивида. Г р у п п о в ы е ценности (имеется в виду 
г р у п п а в ш и р о к о м смысле - как социальная общность, тип общества) носят 
более общий характер: они определяются как принятые в д а н н о й общности 
представления о желательном типе с о ц и о к у л ь т у р н о й ф о р м ы . Общечелове
ческие ценности характеризуются тем, что имеют непреходящий характер, 
являются ориентирами для большинства л ю д е й вне зависимости от их пола, 
возраста, и с т о р и ч е с к о й э п о х и , в к о т о р о й они живут. Число таких ценностей 
о г р а н и ч е н о . К ним, например, относят истину, красоту, д о б р о . 

В о с п р и н я т ы е и з а к р е п и в ш и е с я ценности п р е в р а щ а ю т с я в с о ц и а л ь н ы е 
н о р м ы , с п о м о щ ь ю к о т о р ы х п о д д е р ж и в а ю т с я , в о с п р о и з в о д я т с я , регулиру
ются ф о р м ы деятельности л ю д е й . 

Вопросы и задания к тексту 

- Какова, по мнению автора, роль ценностей в обществе? Ука

жите две позиции. 

- Назовите два фактора, которые, на взгляд автора, способ

ствуют формированию ценностей? 

- Какие три группы ценностей выделяет автор? К какой из этих 

групп вы бы отнесли принцип равенства граждан перед за

коном? 

- Какие функции автор отводит социальным нормам? Опираясь 

на знания из курса обществознания, назовите две основные 

группы социальных норм. Приведите два примера норм, от

носящихся к каждой из этих групп. 

Уроки 36-37. Проблема общественного 
прогресса (§ 15) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Прогресс - направление развития, для которого характерен пе

реход от низшего к высшему, от менее совершенного к более со
вершенном. 

Регресс~ движение от высшего к низшему, процесс деградации, 
возврат к изжившим себя формам и структурам. 

Критерии - обстоятельства, которые обуславливают существо
вание и развитие какого-либо явления. 

Гуманизм - человечность, признание человека высшей ценностью. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Под прогрессом понимается: 

а) упадок культуры; 
б) движение вперед; 
в) циклическое развитие; 
г) состояние стабильности. 

2. «Золотым веком» называл древнейшее общество: 
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а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Лукреций Кар; 

г) Гесиод. 

3. Французские просветители к критериям прогресса относили: 

а) развитие разума и нравственности; 

б) усложнение юридических институтов; 

в) развитие производительных сил; 

г) покорение природы. 

4. Революция это: 

а) быстрые, качественные изменения в жизни общества; 

б) медленное, постепенное развитие; 

в) состояние застоя; 

г) возвращение в исходное состояние. 

5. Верно ли суждение? 

А. Прогрессивное развитие общества - это всегда необрати

мое движение вперед. 

Б. Общественный прогресс противоречив, не исключает воз

вратные движения и регресс. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба неверны. 

6. К. Поппер считал, что: 

А. Исторический процесс прогрессивен. 

Б. Прогресс возможен только для отдельного человека. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) оба неверны; 

г) верно А и Б. 

7. Критерием развития общества не является: 

а) уровень развития науки: 

б) степень удовлетворения личностью своих потребностей; 

в) религиозные предпочтения общества; 

г) состояние экономики. 

8. Мыслитель, назвавший развитие нравственности главным 

критерием прогресса: 

а) Ф. Шеллинг; 

б) Г. Гегель; 

в) А. Сен-Симон; 

г) III. Фурье. 

9. Реформа - это преобразование: 
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а) изменяющее политическое устройство общества; 
б) ликвидирующее старые социальные структуры; 
в) изменяющее какую-либо сторону общественной жизни; 
г) приводящее к регрессу общества. 

10. Необходимым условием самореализации человека выступает: 
а) свобода; 
б) техника; 
в) мораль; 
г) культура. 

11. Полное изменение всех сторон общественной жизни, включая 
основы существующего строя - это: 

а) реформа; 
б) инновация; 
в) революция; 

г) прогресс. 
12. Одним из первых обосновал идею общественного прогресса: 

а) древнегреческий поэт Гесиод; 
б) французский философ А. Тюрго; 
в) немецкий философ Г Гегель; 
г) основатель марксизма К. Маркс. 

13. Закончите определение: «Общественный прогресс - это.. .»: 
а) уровень (ступень) развития общества, его культура; 
б) состояние общества в целом на определенном этапе исто

рического развития; 
в) направление общественного развития, при котором про

исходит поступательное движение общества от простых 
и низших форм общественной жизни к более сложным 
и высоким; 

г) развитие и переход общества от высшего к низшему. 
14. Сен-Симон считал, что высшим достижением общественного 

прогресса было общество: 
а) всеобщей гармонии; 
б) феодально-сословное; 
в) промышленно-индустриальное; 
г) социэтарное. 

15. Мысль о том, что общество развивается по пути регресса, 
отстаивали: 

а) древнегреческий философ Платон; 
б) древнегреческий философ Аристотель; 
в) древнегреческий поэт Гесиод; 
г) французский просветитель Ж.А. Кондорсе. 

16. Высшим критерием общественного прогресса, по К. Марксу, 
является: 
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а) развитие производительных сил; 

б) моральное, духовно-нравственное состояние общества; 

в) степень возрастания человеческой свободы; 

г) развитие человеческого разума. 

17. Что из перечисленного можно отнести к причинам общест

венных изменений: 

а) внешние факторы, влияние природной среды; 

б) противоречия, возникающие между различными социаль

ными силами внутри общества; 

в) стремление людей к новому, более совершенному; 

г) все, перечисленное выше. 

18. Что является высшим критерием общественного прогресса? 

а) интересы развития производительных сил; 

б) моральное, духовное состояние общества; 

в) человек, качество его жизни (прогрессивно то, что способ

ствует возвышению гуманизма); 

г) все, перечисленное выше, 

19. Древнегреческие философы Платон и Аристотель рассмат

ривали историю как: 

а) циклический круговорот; 

б) движение вперед; 

в) движение по спирали; 

г) развитие от сложного к простому. 

20. Критерием общественного прогресса можно считать: 

а) развитие разума; 

б) развитие производства, науки и техники; 

в) развитие нравственности; 

г) все перечисленное выше. 

21. Верны ли следующие суждения? 

А, Развитие науки и техники - есть универсальный критерий 

общественного прогресса. 

Б. Развитие гуманизма - есть универсальный критерий об

щественного прогресса. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения неверны. 

22. Верны ли следующие суждения? 

А. Для прогресса характерен переход от высшего к низшему. 

Б. Для прогресса характерны процессы деградации, возврат 

к низшим формам и структурам, 

а) верно только А; 
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б) верно только Б; 
в) верно А и Б; 
г) оба суждения неверны. 

П р а к т и к у м 

1. По мнению П.Г. Чернышевского, прогресс человеческой жизни 
объясняется «превосходством ума». В ходе развития под влиянием 
благоприятных условий жизни происходит улучшение организации 
головного мозга и возрастают умственные способности человека, 
которые являются, в свою очередь, причиной нравственного и ма
териального прогресса. Прогресс основывается на умственном раз
витии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии 
знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практи
ческой жизни производится прогресс и в этих сторонах. Стало быть, 
основная сила прогресса - наука; успехи прогресса соразмерны 
степени совершенства и степени распространенности знаний. Как 
по-вашему, прав или не прав русский мыслитель, если оценивать 
его мысли с позиции сегодняшней социальной науки? 

2. Сравните критерии прогресса, предлагавшиеся различными 
мыслителями. Противоречат ли они друг другу? Свое мнение ар
гументируйте. 

3. Сравните два высказывания Л.Н. 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 
прекрасен, радостен и который мы не только можем, но долж
ны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для 
тех, кто после нас будет жить в нем. 

• Закон прогресса, или совершенствования, написан в душе 
каждого человека и только вследствие заблуждения перено
сится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен 
и доступен каждому; перенесенный в историю, он делается 
праздною, пустою болтовней, ведущей к оправданию каждой 
бессмыслицы и фатализма. 

4. Попытайтесь с позиций универсального критерия прогресса 
оценить реформы 60-70-х гг. XIX в. в России. Можно ли их назвать 
прогрессивными? А контрреформы 80-х гг.? Аргументируйте свою 
позицию. 

5. Подумайте над вопросами, поставленными в одной из фило
софских книг: является ли прогрессом замена стрелы огнестрель
ным оружием, кремневого ружья - автоматом? Можно ли считать 
прогрессом замену при пытках раскаленных щипцов электрическим 
током? Свой ответ обоснуйте. 
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6. Подумайте: прогрессивна ли деятельность Петра I? Наполеона 

Бонапарта? П.А. Столыпина? Свою оценку аргументируйте. 

7. К какой из представленных в параграфе точек зрения на про

гресс относится позиция флорентийского историка Ф. Гвиччардини 

(1483-1540): «Дела прошлого освещают будущее, ибо мир был все

гда один и тот же: все, что есть и будет, уже было в другое время, 

а бывшее возвращается, только под другими названиями и в другой 

окраске; но узнает его не всякий, а лишь мудрый, который тщательно 

его наблюдает и обдумывает». 

8. Философ XX в. М. Мамардашвили писал: «Конечный смысл 

мироздания или конечный смысл истории является частью человече

ского предназначения. А человеческое предназначение следующее: 

исполниться в качестве Человека. Стать Человеком». Каким образом 

эта мысль философа связана с идеей прогресса? 

А н а л и з т е к с т а 
К. Поппер «Открытое общество и его враги» 

Если мы д у м а е м , что история п р о г р е с с и р у е т или что мы в ы н у ж д е н ы 
п р о г р е с с и р о в а т ь , то мы с о в е р ш а е м т а к у ю же о ш и б к у , как и те, кто верит, 
что история имеет смысл, к о т о р ы й может быть в ней открыт, а не п р и д а н 
ей. Ведь п р о г р е с с и р о в а т ь - з н а ч и т двигаться к некой цели, которая сущест
вует для нас к а к для человеческих существ. Для «истории» это н е в о з м о ж 
но. П р о г р е с с и р о в а т ь м о ж е м только мы, человеческие и н д и в и д у у м ы , и мы 
м о ж е м делать это, защищая и усиливая те д е м о к р а т и ч е с к и е институты, от 
к о т о р ы х зависит с в о б о д а , а вместе с тем и п р о г р е с с . Мы д о с т и г н е м в этом 
больших успехов, если г л у б ж е о с о з н а е м тот факт, что п р о г р е с с зависит от 
нас, от нашей бдительности, от наших усилий, от ясности нашей к о н ц е п ц и и 
относительно наших целей и р е а л и с т и ч е с к о г о в ы б о р а таких целей. 

Вопросы и задания к тексту 

- Признает К. Поппер прогресс или не признает? 

- Если не признает, то чем аргументирует непризнание идеи 

прогресса? 

- Если признает, то как понимает его? 

Л.П. Карсавин «Философия истории» 
Анализ в с я к о г о и с т о р и ч е с к о г о построения л е г к о в с к р ы в а е т л е ж а щ у ю 

в его о с н о в е схему п р о г р е с с а и р е г р е с с а . Без труда о б н а р у ж и в а е т с я т а к ж е 
и о ц е н о ч н ы й характер схемы, и условность о ц е н к и . Для и с т о р и к а револю
ции, с о с р е д о т о ч и в ш е г о внимание на ее политической с т о р о н е , апогей ее 
не совпадает с тем моментом, к о т о р ы й является апогеем для и с т о р и к а ее 
с о ц и а л ь н о й и культурной с т о р о н ы . Историк, в ы с о к о о ц е н и в а ю щ и й разви
тие индивидуума и ставящий н и ж е индивидуума г о с у д а р с т в е н н о е и нацио
нальное бытие, е с т е с т в е н н о п р и з н а е т э п о х у Р е н е с с а н с а п р о г р е с с о м п о 
с р а в н е н и ю с Xll-Xill вв. Но историк, ценящий национально-государственное 
б ы т и е Италии, видит в р а з ъ е д и н я ю щ е м ее и н д и в и д у а л и з м е Р е н е с с а н с а 
не п р о г р е с с , а р е г р е с с . Равным о б р а з о м , если я с ч и т а ю и н д и в и д у а л и з м 
В о з р о ж д е н и я злым и греховным о т р ы в о м человека от Божества, я п р и з н а ю 
эту эпоху не началом в о з р о ж д е н и я , а началом в ы р о ж д е н и я человечества. 
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Вопросы и задания к тексту 

- Почему автор считает возможными различные оценки смысла 
и значения исторических событий и явлений? 

Уроки 38-40. Свобода в деятельности человека (§ 16) 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Свобода - это: 

а) деятельность человека, выстраиваемая в соответствии с той 
необходимостью, которая содержится в объективных усло
виях его существования; 

б) ничем не стесняемый личный выбор человека; 
в) способность и возможность человека делать собственный 

выбор и поступать в соответствии со своими интересами 
и целями; 

г) такое поведение индивида, которое определяется его внут
ренними побуждениями и устремлениями. 

2. Фатализм - это позиция, в соответствии с которой: 
а) свобода есть осознанная необходимость; 
б) каждый человеческий поступок представляет собой неот

вратимую реализацию изначального предопределения; 
в) свобода неотделима от ответственности, от обязанностей 

перед обществом и другими людьми; свободы каждого 
члена общества ограничены. 

3. Волюнтаризм представляет собой: 
а) ничем не ограниченную свободу воли индивида; 
б) способность и возможность делать собственный выбор и по

ступать в соответствии со своими интересами и целями; 
в) формирование целей деятельности в соответствии со своим 

собственным желанием; 
г) постоянное расширение свободы человека. 

П р а к т и к у м 
1. Внимательно прочитайте предложенные определения термина 

«свобода». Какое из них вам представляется наиболее правильным? 
Почему? 

• Свобода - это отсутствие всяких преград и помех. 
• Свобода - это осознанное следование необходимости. 
• Свобода - это ограничение индивида от чего-то нежелательно

го, например, свобода от произвола властей, от безработицы, 
нищеты и т. д. 

• Свобода - это действие в соответствии с осознанной необхо
димостью. 
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• Свобода - это наличие альтернатив, возможность выбора, 
плюрализм мнений, партий и т. д. 

• Свобода - это избавление жизни от ограничения и принуж
дения. 

2. Ш. Монтескье говорил: «Нет слова, которое получило бы 
столько разнообразных значений и производило бы столь различное 
впечатление на умы, как слово «свобода». Одни называют свобо
дой легкую возможность низлагать того, кого они считают тирани
ческой властью; другие - право избирать того, кому они должны 
повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилие; 
четвертые видят ее в привилегии состоять под управлением чело
века своей национальности или подчиняться своим собственным 
законам. Некий народ долгое время проклинал свободу за обычай 
носить длинную бороду. Иные соединяют это название с известной 
формой правления... Наконец, каждый именовал свободой то прав
ление, которое наиболее отвечало его обычаям или склонностям». 
Почему так многомерно определение понятия «свободы»? 

3. В романе «Плаха» Ч. Айтматов приводит притчу «Шестеро 
и седьмой». В ней речь идет об одном из эпизодов гражданской 
войны. Чекист Сандро проникает в отряд контрреволюционеров 
во главе с удалым Гурамом Джохадзе, чтобы выполнить приказ: 
уничтожить отряд и его главаря. Чекисту удается завоевать полное 
доверие членов отряда: он делит с ними, уже обреченными и бе
гущими за границу, хлеб и соль, поет песни у костра, в которых 
люди прощаются с родиной, а затем, улучив момент, укладывает из 
маузера главаря и всех остальных. Приказ исполнен. Что же делает 
дальше бесстрашный чекист? «Сандро еще раз молча обошел шесте
рых, сраженных наповал, и, отойдя чуть в сторону, приставил дуло 
маузера к виску. Еще раз выстрел прозвучал в горах коротким эхом. 
Теперь он был седьмым, отпевшим свои песни.. .» Поразмышляйте 
над тем, как с учетом категорий «необходимость», «свобода», «вы
бор», «долг» можно трактовать эту притчу и особенно ее финал. 

4. В каком смысле употребляется понятие «свобода» в следую
щих стихотворных фрагментах? 

О к о в ы т я ж к и е падут, 
Темницы рухнут - и с в о б о д а 
Вас примет радостно у входа, 
И братья меч вам отдадут. 

А. С. Пушкин 

П р о т е к для р у с с к о г о н а р о д а 
Тьмы и тиранства д о л г и й век. 
Я ж и т ь хочу, хочу с в о б о д ы ! 
Я равен вам, я - человек. 

НА. Добролюбов 
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5. Как вы понимаете слова Ф.М. Достоевского: «Нет заботы 

беспрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свобод

ным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться»? Означает 

ли это, что человеку легче следовать чьей-то воле, чем делать сво

бодный выбор и отвечать за свои действия? Чем тогда объяснить 

неистребимое стремление человека к свободе, многовековую борьбу 

с угнетением и произволом? 

6. Ниже приведены фрагменты из двух документов. Сопоставьте 

их, укажите сходство и различия. 

Из французской Декларации прав человека и гражданина (1789) 
. . . Л ю д и р о ж д а ю т с я и п р е б ы в а ю т с в о б о д н ы м и и р а в н ы м и в правах: 

с о ц и а л ь н ы е различия могут быть о с н о в а н ы только на о б щ е й пользе. 

.. .Целью всякой политической ассоциации является сохранение естест

венных и неотъемлемых прав человека; этими правами являются с в о б о д а , 

собственность, б е з о п а с н о с т ь и с о п р о т и в л е н и е у г н е т е н и ю . . . 

.. .Свобода состоит в возможности делать все, что не вредит д р у г и м ; по

этому пользование естественными правами к а ж д о г о человека не имеет иных 

границ, к р о м е тех, к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т иных членов общества этими же 

с а м ы м и правами. Эти г р а н и ц ы могут быть о п р е д е л е н ы только з а к о н о м . 

Из Всеобщей Декларации прав человека (1948) 
Статья 1 

Все л ю д и р о ж д а ю т с я с в о б о д н ы м и и р а в н ы м и в с в о е м д о с т о и н с т в е 

и правах. Они наделены разумом и с о в е с т ь ю и д о л ж н ы поступать в отно

шении д р у г д р у г а в духе братства. < . . . > 

Статья 3 

К а ж д ы й человек имеет п р а в о на ж и з н ь , на с в о б о д у и на л и ч н у ю не

п р и к о с н о в е н н о с т ь . 

Статья 29 (п. 2) 

При осуществлении своих прав и с в о б о д к а ж д ы й человек д о л ж е н под

вергаться только таким ограничениям, какие установлены з а к о н о м исключи

тельно с целью обеспечения д о л ж н о г о признания и уважения прав и с в о б о д 

других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного 

п о р я д к а и о б щ е г о благосостояния в д е м о к р а т и ч е с к о м обществе. 

7. Немецкий философ Шеллинг писал: «Свобода не должна быть 
милостью или благом, которым можно пользоваться как запрет
ным плодом. Свобода должна быть гарантирована порядком столь 
же явным и неизменным, как законы природы». Какой, по-вашему, 
порядок имел в виду Шеллинг? 

8. Верно ли суждение «Народ, который не готов умереть за свою 
свободу, утрачивает ее»? Аргументируйте свой ответ. 

9. Согласны ли вы с мнением американского политика Ю. Дебса 
«Я предпочитаю быть свободным душою в тюрьме, чем льстецом 
и трусом на свободе»? Аргументируйте свой ответ. 

10. Выскажите свое мнение о приведенных ниже определениях 
свободы: 

• Свобода - это независимость от законов (Цицерон). 
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• Свобода - это воля к личной ответственности (Ф. Ницше). 

• Свобода - это право не лгать (А. Камю). 

• Свобода начинается с иронии (В. Гюго). 

• Свобода требует ответственности, вот почему так много лю

дей ее боятся (Б. Шоу). 

• Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко 

(Н.А. Бердяев). 

• Свобода - великий призыв, звуки которого несутся по всему 

миру (А. Грюн). 

• Законодательство стремится поставить свободу личности в те 

границы, в которых она, подчиняясь общим законам, совмес

тима со свободой каждой другой личности (И. Кант). 

Есть ли здесь противоречивые высказывания? Со всеДи ли 

приведенными определениями свободы вы согласны? Какое из 

высказанных мнений представляется вам наиболее удачным? По

чему? 

11. Некоторые считают, что Наполеон Бонапарт был абсолют

но свободным человеком и ни от кого не зависел. Согласны ли вы 

с этим мнением и почему? Можно ли считать абсолютно свободным 

героя романа Д. Дефо «Робинзон Крузо», который долгое время жил 

в одиночестве на необитаемом острове? 

12. Обсудите следующие высказывания: 

• Свобода есть для общественного организма то же, что здо

ровье для индивидуума. Если человек теряет свое здоровье, 

ничто на свете ему не в радость; если общество теряет сво

боду, то оно томится и уже не знает счастья (Г. Блингброк). 

• Только тот свободен, в ком живо сознание своего человече

ского достоинства, кто носит в себе истинное благородство, 

никогда не теряет своего достоинства и строг к себе перед 

другими и перед самим собой. Только тот свободен, кто сам, 

своей головой, творит свои мысли, никогда не повторяет того, 

чего он не понимает и в чем он не уверен; кто знает законы, 

начертанные Богом в его душе, и без боязни стремится ис

полнять их (Б. Ауэрбах). 

Выделите основные мысли каждого автора. С какими из них вы 

полностью согласны? Почему? Приведите примеры, подтверждаю

щие или опровергающие их взгляды. 

13. Охарактеризуйте, с привлечением известных вам примеров, 

социальные группы людей, покажите, каким образом они влияют на 

ход исторического процесса. Почему и для чего возникли политиче

ские партии, какова их роль в демократическом обществе? Нужна 

ли многопартийность? 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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А н а л и з т е к с т а 
Н.А. Бердяев «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» 

Человек сознает свое величие, и мощь, и свое ничтожество, и слабость, 
с в о ю ц а р с т в е н н у ю с в о б о д у и с в о ю р а б с к у ю з а в и с и м о с т ь , с о з н а е т себя 
о б р а з о м и п о д о б и е м Б о ж ь и м и каплей в море п р и р о д н о й необходимости. 
Почти с равным правом м о ж н о говорить о божественном происхождении че
л о в е к а и о его п р о и с х о ж д е н и и от низших ф о р м о р г а н и ч е с к о й ж и з н и п р и р о 
д ы . Почти с равной силой аргументации защищают ф и л о с о ф ы п е р в о р о д н у ю 
свободу человека и с о в е р ш е н н ы й детерминизм, вводящий человека в роко
вую цепь п р и р о д н о й необходимости < . . . > Странное существо - двоящееся 
и д в у с м ы с л е н н о е , имеющее облик царственный и облик рабий, существо 
с в о б о д н о е и з а к о в а н н о е , сильное и слабое, с о е д и н и в ш е е в о д н о м бытии 
величие с н и ч т о ж е с т в о м , вечное с тленным. 

Вопросы и задания к тексту 

- Разделяете ли вы вывод Бердяева о противоречивости при

роды человека? 

- В чем, на ваш взгляд, проявляется «царственная свобода» 

человека? 

- Что свидетельствует о его «рабской зависимости»? 

- Был ли человек в своем изначальном существовании на ран

них этапах развития свободен или полностью находился во 

власти необходимости? Какие силы олицетворяли тогда для 

человека суровую и непреложную необходимость? 

Э. Кассирер «Техника современных политических мифов» 

Как т о л ь к о мы начинаем размышлять о с в о б о д е воли, перед нами воз
никает н е п р о х о д и м ы й лабиринт метафизических в о п р о с о в и п а р а д о к с о в . 
Мы знаем, что политическая с в о б о д а - это один из наиболее употребляе
мых и п р о ф а н и р у е м ы х лозунгов. Все политические партии утверждают, что 
они-то как раз и есть самые в е р н ы е представители и защитники «свободы». 
Но они всегда о п р е д е л я ю т этот термин так, как им у г о д н о , и и с п о л ь з у ю т 
его в своих интересах. Свобода как этическая категория значительно более 
простая вещь. Она с в о б о д н а от той м н о г о м ы с л е н н о с т и , которая п р и с у щ а 
политическому и ф и л о с о ф с к о м у термину. 

Не ответственность мотива, но характер мотивации отличает свобод
ное действие. В этическом смысле человек с в о б о д е н , если эта мотивация 
о с н о в а н а на его с о б с т в е н н о м с у ж д е н и и о том, что является его моральным 
д о л г о м . < . . . > Это значит, что з а к о н ы , к о т о р ы м мы подчиняемся в своих 
действиях, не приходят извне, но субъект сам устанавливает их для себя. 

Излагая с в о ю теорию, Кант предупреждал возможность фундаменталь
н о г о непонимания: этическая с в о б о д а , говорил о н , это не факт, а постулат, 
это не д а р , к о т о р ы м обладает человеческая натура, а, с к о р е е , т р у д н е й 
шая из задач, к о т о р ы е может поставить перед с о б о й человек. В ы п о л н е н и е 
требований э т и ч е с к о й с в о б о д ы становится о с о б е н н о т р у д н ы м во времена 
острых социальных к р и з и с о в , к о г д а кажется неминуемым разрушение всех 
о с н о в о б щ е с т в е н н о й ж и з н и , к о г д а индивидуум ощущает г л у б о к о е неверие 
в с о б с т в е н н ы е силы. 

С в о б о д а не есть естественная п р и н а д л е ж н о с т ь ч е л о в е к а : ч т о б ы ей 
владеть, н у ж н о ее создать. Если п р о с т о следовать с в о и м п р и р о д н ы м ин-
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стинктам, мы н и к о г д а не почувствуем необходимости с в о б о д ы - мы с к о р е е 
выберем рабство. Очевидно ведь, что г о р а з д о легче положиться на других, 
чем самому думать, судить, решать за себя. Это и является п р и ч и н о й того, 
что и в л и ч н о й , и в п о л и т и ч е с к о й ж и з н и к с в о б о д е относятся с к о р е е к а к 
к б р е м е н и , чем как к п р и в и л е г и и . В трудных условиях человек стремится 
с б р о с и т ь с себя это бремя. И здесь вступают в действие тоталитарное го
с у д а р с т в о и п о л и т и ч е с к и е м и ф ы . Н о в ы е п о л и т и ч е с к и е партии о б е щ а ю т , 
по к р а й н е й мере, избавление от дилеммы «свобода или несвобода». Они 
подавляют и у н и ч т о ж а ю т сам смысл с в о б о д ы , но зато о с в о б о ж д а ю т чело
века от всякой личной ответственности. 

Вопросы и задания к тексту 

- О каких смыслах понятия «свобода» рассуждает автор в этом 

отрывке? 

- Как он относится к использованию лозунга политической 

свободы различными политическими партиями? Чем вызвано 

такое отношение? 

- В чем смысл свободы как нравственно-этической категории? 

- Какое утверждение точнее отражает авторскую трактовку 

сущности свободы? 

• человек рождается свободным; 

• человек становится свободным. 

- Почему выполнение требований свободы становится особен

но трудным в кризисные периоды общественного развития? 

- Согласны ли вы с тезисом о том, что, следуя своим природным 

инстинктам, человек, скорее, предпочтет рабство свободе? 

Свой вывод обоснуйте. 

- Как вы понимаете положение: тоталитарное государство 

уничтожает сам смысл свободы, освобождая при этом чело

века от личной ответственности? 

- Как, по-вашему, связаны понятия «свобода» и «ответствен

ность»? Можно ли нести ответственность в условиях «несво

боды»? Бывает ли «безответственная» свобода? 

А. Камю «Миф о Сизифе» 
Меня не интересует, с в о б о д е н ли человек вообще, я могу ощутить лишь 

с в о ю с о б с т в е н н у ю свободу. У меня нет общих представлений о свободе, но 
есть лишь несколько отчетливых идей. Проблема «свободы вообще» не име
ет смысла, ибо так или иначе связана с проблемой Бога. Ч т о б ы знать, сво
боден ли человек, достаточно знать, есть ли у него г о с п о д и н . Эту проблему 
делает а б с у р д н о й то, что одно и то же понятие и ставит проблему с в о б о д ы , 
и о д н о в р е м е н н о лишает ее в с я к о г о смысла, так как в присутствии Бога это 
у ж е не столько п р о б л е м а с в о б о д ы , с к о л ь к о п р о б л е м а зла. Альтернатива 
известна: либо мы н е с в о б о д н ы и ответ за зло лежит на всемогущем Боге, 
либо мы с в о б о д н ы и ответственны, а Бог не всемогущ. 

Вопросы и задания к тексту 

- Что Камю считает основным критерием в определении сво
боды человека? 
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- Как вы понимаете сформулированную автором альтернативу? 

- Возможны ли иные взгляды на соотношение всемогущества 

Бога и свободной воли человека или это действительно взаи

моисключающие явления? 

Тема III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 

Уроки 42-43. Деятельность людей 
и ее многообразие (§ 17) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Деятельность - форма активности, направленная не только 

на приспособление к окружающему миру, но и на изменение, пре

образование внешней среды; на получение нового продукта или 

результата. 

Цель - осознанный образ предвосхищаемого результата, на дос

тижение которого направлена деятельность. 

Мотивы деятельности - побуждения, связанные с удовлетво

рением потребностей. 

Потребности - осознаваемая человеком нужда в том, что не

обходимо для жизни. 

Убеждения - устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы, 

а также стремления воплотить их в жизнь через свои действия и по

ступки. 

Интересы - ценности, характерные для определенной группы 

людей. 

Творчество - деятельность, порождающая нечто качественно 

новое, никогда ранее не существовавшее. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Какое определение пропущено в следующей фразе: «Только 
деятельности человека свойственен... характер»? 

а) инстинктивный; 

б) орудийный; 

в) совместный; 
г) преобразовательный. 

2. М.Е. Салтыков-Щедрин в своей известной сказке «Повесть 
о том, как один мужик двух генералов прокормил» рассказыва
ет о двух заслуженных чиновниках, попавших на необитаемый 
остров. 
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И з г о л о д а в ш и с ь до у м о п о м р а ч е н и я , о н и взглянули д р у г на д р у г а : в гла
зах их светился з л о в е щ и й огонь, з у б ы стучали, из г р у д и вылетало глухое 
рычание. Они начали медленно подползать д р у г к д р у г у и в о д н о мгновение 
о к а о с т е р в е н и л и с ь . Полетели клочья, раздался визг и оханье; г е н е р а л . . . 
откусил у с в о е г о товарища о р д е н и немедленно проглотил. Но вид текущей 
к р о в и как будто образумил их. 

- С нами крестная сила! - сказали они оба разом, - ведь этак мы д р у г 
д р у г а с ъ е д и м ! 

Что лежало в основе описанных действий? 

а) осознанный мотив; 

б) поставленная цель; 

в) инстинктивный порыв; 

г) потребность в общении. 

3. Верны ли следующие суждения о человеческой деятель

ности? 

А. Изменение и преобразование мира в интересах людей -

характеристика человеческой деятельности. 

Б. Человеческую деятельность характеризует направленность 

на создание того, чего нет в природе. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно и А, и Б; 

г) оба суждения неверны. 

4. Каким термином можно определить общую черту деятельно

сти художника, писателя, изобретателя, учителя? 

а) познание; 

б) творчество; 

в) преподавание; 

г) изображение. 

5. Верны ли суждения? 

А. Орудийная деятельность присуща только человеку. 

Б. Животные используют природные предметы в качестве 

орудий и даже изготавливают их. 

а) верно только А; 

б) верно А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба неверны. 

6. Человек преобразует окружающий мир с помощью: 

а) деятельности; 

б) общения; 

в) религиозных обрядов; 

г) фантазии. 

7. Верны ли суждения? 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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A. Деятельность способствует приспособлению к окружаю
щей среде. 

Б. Деятельность преобразует природу. 
B. Деятельность не влияет на окружающий мир. 
Г. Деятельность носит целеполагающий характер. 
а) АБ; 
б) АБВГ; 

в) БГ; 
г) АБГ. 

8. Ученик для учителя является: 
а) субъектом деятельности; 
б) объектом деятельности; 
в) конкурентом; 
г) коллегой. 

9. К духовной деятельности относится: 

а) строительство кинотеатра; 
б) изготовление орудий труда; 
в) съемки фильма; 
г) работа типографии. 

10. К экзистенциальным относятся потребности: 
а) в комфорте; 

б) пище; 
в) общении; 
г) самоуважении. 

11. Аффективное действие обусловлено: 
а) четко продуманной целью; 
б) понятиями о долге; 
в) привычкой; 
г) эмоциональным состоянием. 

12. Труд как целесообразная деятельность человека начался: 
а) с занятий охотой; 
б) изготовления орудий труда; 
в) земледелия; 
г) овладения огнем. 

13. Запишите соответствующие буквы в порядке возрастания. 
К биологическим потребностям человека могут быть отнесены сле
дующие потребности: 

а) сон; 
б) отдых; 
в)созидание; 
г) воздух: 
д) общение; 
е) творчество. 
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П р а к т и к у м 

1. Заполните пропуски: 

Создание новых материальных и духовных ценностей называ

ется . 

2. Сопоставьте два высказывания и определите в них общее 

и различное. В чем ценность этих суждений? Свой ответ аргумен

тируйте. 

• Когда у человека есть действительно какие-нибудь убеждения, 

то ни сострадание, ни уважение, ни дружба, ни любовь, ничто, 

кроме обязательных доказательств, не в состоянии изменить 

в этих убеждениях ни одной мельчайшей подробности (Д. Пи

сарев). 

• Недостаточно определять нравственность верностью своим 

убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе во

прос: верны ли мои убеждения (Ф.М. Достоевский)! 

3. М.Е. Салтыков-Щедрин в своей известной сказке «Повесть 

о том, как один мужик двух генералов прокормил» помещает на 

необитаемый остров двух заслуженных чиновников, привыкших 

жить на всем готовом. Здесь они вдруг обнаруживают, что «челове

ческая пища, в первоначальном виде, летает, плавает и на деревьях 

растет». «Стало быть, если, например, кто хочет куропатку съесть, то 

должен сначала ее изловить, убить, ощипать, изжарить...». О какой 

деятельности идет речь в приведенном фрагменте? Что выступа

ет целью этой деятельности? Из каких действий она состоит? Как 

вы думаете, оказались ли генералы способными к преобразующей 

деятельности? 

4. Двух генералов, изображенных М.Е. Салтыковым-Щедриным, 

спас от голодной смерти, как известно, мужик, который «зачал пе

ред ними действовать. Полез перво-наперво на дерево и нарвал 

генералам по десятку самых спелых яблоков.. . Потом покопался 

в земле - и добыл оттуда картофелю; потом взял два куска дерева, 

потер их друг об дружку - и извлек огонь. Потом из собственных 

волос сделал силок и поймал рябчика. Наконец, развел огонь и на

пек. .. разной провизии...» Каковы были цель деятельности мужика, 

средства ее достижения и результаты? Из каких конкретных дейст

вий эта деятельность состояла? Соответствовали ли ее результаты 

поставленной цели? 

5. В другой известной сказке М.Е. Салтыков-Щедрин изобра

жает глупого помещика, по молитве которого Бог очистил все его 

владения от мужиков. Наслаждался этот помещик воздухом, ос

вободившимся от запаха мякины и овчины, и мечтал о том, какой 

он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы: вот тут -
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персики, тут - грецкий орех!» Думал, каких он коров разведет, 

что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко, какой он 

клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, 

и сколько он этой клубники в Москве продаст. Много ли, мало ли 

времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки 

репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, 

а в парке звери дикие воют, «остановились и полати и регалии, 

и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска 

мяса». 

Каковы были цели помещика? Какие он выбрал средства их дос

тижения? Соответствовали ли средства целям? Привели ли действия 

помещика к тем результатам, к которым он стремился? 

6. В своих воспоминаниях Л.Н. Толстой пишет об отце, кото

рый много читал, собирал библиотеку, рисовал детям картинки, 

казавшиеся им верхом совершенства, весело шутил и рассказывал 

забавные истории за обедом и ужином, заставлял сына читать по

любившиеся и выученные наизусть стихи, внимательно слушал 

«и был очень счастлив этим». Правильно ли предположить, что отца 

Л.Н. Толстого побуждали к данной деятельности определенные ин

тересы? Ответ аргументируйте. 

7. Учитель младших классов обратился к старшеклассникам 

с просьбой помочь ему в подготовке новогоднего праздника для 

малышей. Те из старшеклассников, кто откликнулся на эту просьбу, 

организовали «Мастерскую Деда Мороза». Они сочиняли сценарий 

сказочного спектакля, шили костюмы, подбирали музыку, разучива

ли с малышами песни и игры. Подключили малышей к оформлению 

сказочного городка, изготовлению елочных игрушек, сюрпризов. 

Охарактеризуйте структуру данной деятельности старшеклассни

ков: определите ее субъект, объект, цель, средства и результаты. Что 

могло явиться побудительным мотивом данной деятельности? 

8. Германский общественный деятель Ф. Лассаль (1825-1864) 

писал: «Цель только тогда может быть достигнута, когда уже за

ранее само средство насквозь проникнуто собственной природой 

цели». Что означают слова о собственной природе цели? Разве нель

зя достичь цели, используя средства, обеспечившие достижение 

иной цели? Свое мнение аргументируйте. 

9. Постройте логическую цеггочку, основанную на высказывании 

русского публициста В.Г. Белинского: «Без цели нет деятельности, 

без интересов нет цели, а без деятельностгг нет жизни». Объясните, 

какую роль в жизни человека играют интересы, цели, деятельность? 

Какова связь между ними? (Логическая цепочка выглядит так: ин

терес - цель ~ деятельность - жизнь.) 
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10. Какое мнение вам кажется правильным? Аргументируйте 

ответ. 
в
 Цель оправдывает средства. 

• Недостойными средствами нельзя достичь хороших целей. 

11. В Древнем Риме рабы строили прекрасные дороги, здания, во

допровод. Можно ли считать подневольную работу деятельностью? 

12. Объясните, какую роль в жизни человека играют биологи

ческие, социальные и духовные потребности. 

13. Как вы понимаете изречение из Евангелия «Не хлебом еди

ным жив человек»? Объясните возможные мотивы следующих 

действий: 

• Человек постоянно приобретает в личное пользование авто

мобили, каждый раз покупая все более дорогие и престижные 

машины. 

• Человек жертвует на нужды больницы личные средства. 

14. О каких потребностях - материальных или духовных - идет 

речь в приведенном ниже высказывании? Согласны ли вы с этим 

суждением? 

Двумя обычными причинами несчастья людей являются, с одной 

стороны, незнание того, как мало им нужно, чтобы быть счастли

выми, а с другой - мнимые потребности и безграничные желания 

(К.А. Гельвеций, французский философ, XVIII в.). 

Уроки 44-46. Содержание и формы духовной 
деятельности (§ 18) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Дух - невещественное навчало в человеке, обозначает субстрат 

высших способностей человека как существа, одаренного разумом 

и волей. 

Духовное - особая сфера деятельности, для которой характерны 

специфические проявления духа - язык, нравственность, идеология, 

политика, религия, искусство, философия. К духовному относятся 

также высшие ценности человеческого существования - свобода, 

любовь, творчество, вера. 

Духовные ценности - продукты духовной деятельности. 

Аксиология - философская наука о ценностях. 

Секуляризация - относительное уменьшение влияния религии. 

Специализированная духовная деятельность - сфера деятель

ности, которая требует обладания обширными специальными зна

ниями и навыками. 
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Неспециализированная духовная деятельность - чтобы быть 

причастным к данной сфере деятельности, необязательно иметь 

специальное образование. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Гуманизм - это: 

а) неподкупность мысли и бесстрашие перед лицом бесче

ловечности; 

б) человеколюбие, уважение личного достоинства человека, 

вера в его будущее; 

в) сентиментальность; 

г) особый вид деятельности. 

2. Мировоззренческие идеалы, универсальные нравственные 

нормы, отражающие духовный опыт всего человечества, склады

вающиеся в процессе духовной и практической деятельности лю

дей - это: 

а) нравственность; 

б) культура; 

в) общечеловеческие ценности; 

г) общественное сознание. 

3. Система обобщенных взглядов на окружающую действитель

ность - это: 

а) философия; 

б) мировоззрение; 

в) наука; 

г) социология. 

4. В наиболее полном виде мораль - это: 

а) выводы, которые человек делает на основании анализа 

своего поведения; 

б) наука о правилах хорошего тона; 

в) совокупность принципов и норм поведения людей в об

ществе; 

г) сформулированные и законодательно закрепленные нормы 

поведения граждан. 

5. Правила «Не делай другому того, чего не желаешь себе», «Не 

воруй», «Не лги», «Почитай старших» являются нормами: 

а) искусства; 

б) науки; 

в) морали; 

г) права. 

6. К морали в отличие от права относятся: 

а) любой закон; 
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б) Конституция государства; 

в) устав общественной организации; 

г) определенные принципы, нормы поведения. 

7. Мораль в отличие от права: 

а) опирается исключительно на поддержку общества; 

б) содержит нормы поведения людей; 

в) возникает на основе исторического опыта людей; 

г) находится в развитии. 

8. Вы стали свидетелем того, как один человек незаслуженно 

обидел другого. Какой вариант поведения не соответствует мораль

ному выбору гуманного человека? 

а) потребовать от обидчика извинений в адрес пострадавшего; 

б) сделать вид, что тебя это не касается; 

в) выразить соболезнование тому, кого обидели; 

г) разобраться в причинах конфликта и добиться его устра

нения. 

9. Вы случайно, не желая того, нанесли ущерб или причинили 

зло другому человеку. Какой выбор соответствует нравственной 

позиции гуманного человека? 

а) сделать все возможное для устранения зла, ущерба: 

б) сделать вид, что ничего не произошло; 

в) постараться, чтобы никто не заметил нанесенного тобой 

ущерба; 

г) свалить вину на того, кто пострадал (пусть не лезет, сам 

виноват). 

10. Критерии духовности человека: 

а) активная жизненная позиция; 

б) обладание высшим образованием; 

в) приверженность в мыслях и поступках общечеловеческим 

ценностям. 

11. Мировоззрение в жизни человека - это: 

а) ориентир для его деятельности; 

б) укрепление его жизненного опыта; 

в) связь с религией и наукой. 

12. Уровень развития духовной культуры измеряется: 

а) объемом создаваемых в обществе духовных ценностей; 

б) качеством духовной продукции; 

в) тем, как достижениями духовной культуры пользуются люди; 

г) степенью достижения социального равенства людей в при

общении их к ценностям культуры. 

13. Мировоззрение человека зависит от: 

а) исторических условий; 
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б) жизненного опыта; 
в) от уровня образования; 
г) внутренней культуры. 

14. Моральные качества человека: 
а) заложены от рождения; 
б) вырабатываются самовоспитанием, самоусовершенство

ванием; 
в) формируются обществом целенаправленно. 

15. Культура в широком смысле - это: 
а) все виды преобразовательной деятельности; 

б) все, что связано с искусством; 
в) производство духовных ценностей; 
г) образованность человека. 

16. К продуктам материальной культуры не относятся: 
а) небоскреб; 
б) музыка; 
в) автомобиль; 
г) телевизор. 

17. К духовным ценностям относится: 
а) микроскоп; 

б) компьютер; 
в) научное открытие; 
г) видеокассеты. 

18. Верно ли суждение? 

А. Духовная и материальная культура существуют независимо 
друг от друга. 

Б. Элементы духовной и материальной культуры неразрывно 
связаны между собой. 

а) верно только А; 
б) верно только Б; 
в) верно А и Б; 
г) оба неверны. 

19. Накопление культурных ценностей по вертикали связано: 
а) с появлением новых произведений искусства; 
б) углублением знаний о культуре; 
в) передачей культурных ценностей от поколения к поколе

нию; 
г) реставрацией памятников культуры. 

П р а к т и к у м 

1. Проанализируйте высказывания двух писателей о русской 
литературе. Только ли о литературе здесь речь? Что бы вы могли 
сказать этим писателям о свойствах «русской души» сегодня? 
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• Раскройте любую из пятидесяти тысяч книг, ежегодно произ

водимых в Европе. О чем они говорят? О счастье. Женщина 

хочет мужа или некто хочет разбогатеть, стать могуществен

ным и уважаемым. У Диккенса целью всех стремлений будет 

миловидный коттедж на лоне природы с веселой толпой де

тей, у Бальзака - замок с титулом пэра и миллионами. И если 

мы оглянемся вокруг, на улицах, в лавках, в низких комнатах 

и светлых залах - чего хотят там люди? - быть счастливыми, 

довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев 

Достоевского стремится этому? - Никто. Ни один (Стефан 

Цвейг). 

• Если произведения литератур европейских нам нравились, 

волновали наш эстетический вкус и нашу фантазию, го про

изведения русских мучили нас, задевали нашу совесть, про

буждали в нас человека... (Иван Франко). 

2. В документальном фильме режиссера А. Арлаускаса «Прикос

новение» рассказывается о Загорском детском доме для слепоглухих. 

Благодаря изумительным методикам дети-инвалиды приобщаются 

к видам деятельности здоровых детей: слушают музыку, восприни

мают искусство - словом, обретают почти полноценное восприятие 

жизни, начинают участвовать в ней. Одна из воспитательниц дет

ского дома считает, что это вовсе не нужно, ибо так дети-инвалиды 

еще острее почувствуют свою физическую обделеность и будут 

жестоко страдать. С них довольно, чтобы они были минимально 

приспособлены к жизни и выполняли простейшие трудовые обязан

ности: клеили коробочки например. Другую точку зрения высказы

вает бывший воспитанник этого детского дома Александр Суворов, 

один из авторов фильма, научный сотрудник одного из НИИ: «Жизнь 

не каприз, а долг, надо жить, пока есть хоть капля силы». 

Какой из этих взглядов на жизнь вы разделяете? Какой из них 

кажется вам человечнее? Аргументируйте свой ответ. 

3. Конфликт между убеждениями и непосредственными интере

сами подстерегает человека на каждом шагу: убеждение в том, что 

нужно говорить правду, и нежелание обидеть человека; убеждение 

в том, что нужно прийти на помощь человеку, который подвергся 

нападению, и опасение, что, оказывая помощь, можешь пострадать 

сам.. . Продолжите этот перечень. Какие типы убеждений являются 

основой такого рода внутренних конфликтов? Те ли это конфликты, 

которых следует избегать? 

4. Английский писатель К.С. Льюис написал книгу писем ста

рого беса Баламута своему молодому племяннику «Письма Бала

мута». Старый черт дает профессиональные советы о том, как надо 
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относиться к людям, что надо делать для того, чтобы их соблазнить 
и погубить. 

Вот маленький отрывок из одного письма: 
Мой д о р о г о й Гнусик! Я вижу, ты следишь за чтением с в о е г о подопеч

н о г о . . . Твой п о д о п е ч н ы й с младенчества п р и в ы к к тому, что в его голове 
к р у ж и т с я о д н о в р е м е н н о д о б р а я д ю ж и н а несовместимых в о з з р е н и й . . . До
казывая, ты п р о б у ж д а е ш ь разум п о д о п е ч н о г о , а если разум проснется, кто 
предугадает результат?.. Твоя же задача как раз в том, чтобы п р и к о в а т ь 
внимание п о д о п е ч н о г о к п о с т о я н н о м е н я ю щ и м с я чувственным впечатле
ниям. Учи его называть этот поток «настоящей ж и з н ь ю » и не позволяй за
думываться над тем, что он имеет в виду. П о м н и : в отличие от тебя, твой 
п о д о п е ч н ы й - не б е с п л о т н ы й дух, Ты. . . не м о ж е ш ь представить себе, как 
они п о р а б о щ е н ы о б ы д е н н ы м . 

Какой тип мировоззрения желает «сформировать» у человека 
старый бес? В расчете на какую из слабых сторон э т о г о типа ми
ровоззрения он действует? Л есть ли у этого типа мировоззрения 
сильные стороны, которые были бы нежелательны, с точки зрения 
Баламута? 

5. Многие великие ученые свидетельствовали о том, что религия 
и наука не исключают друг друга. 

М.В. Ломоносов писал: «Природа есть в некотором смысле 
Евангелие, благовествующее громко творческую силу, премудрость 
и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли проповедуют 
славу Божию». 

Гений математики, один из творцов новой физики, Б. Паскаль 
был не просто верующим человеком, но и одним из величайших 
религиозных мыслителей Европы. Он сказал: «Все противоречия, 
которые более всего, по-видимому, хотят удалить меня от позиции 
религии, более всего и привели к ней». 

Великий основатель современной бактериологии Л. Пастер го
ворит: «Чем более я занимаюсь изучением природы, тем более ос
танавливаюсь в благоговейном изумлении перед делами Творца». 

Знаменитый ученый К. Линней заканчивает свою книгу о рас
тениях словами: «Воистину есть Бог, великий, вечный, без которого 
ничто не может существовать». 

Крупнейший ученый нашего века, физик М. Планк, лауреат 
Нобелевской премии, сказал: «Религия и наука требуют для своего 
обоснования веры в Бога». 

Правомерны ли, с вашей точки зрения, такие высказывания? 
Если нет, попытайтесь их опровергнуть. Если да, подтвердите при
мерами из различных областей знания. 

6. Хорошо известно влияние искусства на формирование убе
ждений. Но может быть, не меньшую роль в этом играют произве
дения гак называемой массовой культуры, рекламы. 
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«Всегда любима, всегда с тобой!» Как вы думаете, о чем это? 

Это реклама сигарет «Ява». 

«Был бы друг, найдем и досуг», - надпись на изображении бу

тылки водки рядом с фигурой человека. Причем бутылка изображена 

в рост человека. 

«Пожми руку старому другу!» - надпись на изображении ручки 

унитаза. (Реклама слабительного.) 

Примеров такого рода рекламы, где человек и вещь как бы поме

нялись местами, можно привести немало. Проанализируйте приемы 

воздействия на психику подобной рекламы. На какие нравственные 

ценности она ориентирует, какое мировоззрение стремится сфор

мировать? 

7. Наука - один из главных источников, «питающих» мировоз

зрение. О каких свойствах науки можно рассказать, используя сле

дующие высказывания? 

- Кто двигается вперед в науках, но отстает в нравственности, 

тот больше идет назад, чем вперед (Аристотель). 

- Кто из наук решил извлечь доход, / Тот и себя обманет, и на

род. / Унизившись, чтобы снискать чины, / Свои познанья он 

лишит цены (А. Навои). 

- Ученость в дураке несноснее всего (Мольер). 

- В научном мышлении всегда присутствует элемент поэзии. 

Настоящая наука и настоящая музыка требуют однородного 

мыслительного процесса (А. Эйнштейн). 

8. Опровергните или подтвердите примерами из вашего жизнен

ного опыта, из произведений искусства следующее высказывание 

русского педагога К.Д. Ушинского: «Дайте человеку все матери

альные блага, но лишите его понятия смысла жизни - и это будет 

несчастный человек». Как соотносятся друг с другом убеждения 

и смысл жизни? Смысл жизни и судьба человека? 

9. Сопоставьте высказывания двух мыслителей о русской идее, 

русском менталитете. 
1. Итак, р у с с к а я идея есть идея с е р д ц а . О н а у т в е р ж д а е т , что глав

ное в ж и з н и есть л ю б о в ь и что и м е н н о л ю б о в ь ю с т р о и т с я с о в м е с т н а я 
ж и з н ь на земле, ибо из л ю б в и родится вера и вся культура духа. Эту и д е ю 
русско-славянская душа, издревле и органически предрасположенная к чув
ству, с о ч у в с т в и ю и д о б р о т е , восприняла и с т о р и ч е с к и от христианства; она 
отозвалась с е р д ц е м на Б о ж и е благовестив, на г л а в н у ю з а п о в е д ь Б о ж и ю 
и уверовала, что «Бог есть любовь». . . О д о б р о т е , л а с к о в о с т и и гостепри
имстве, а т а к ж е и о с в о б о д о л ю б и и р у с с к и х славян свидетельствуют едино
гласно д р е в н и е источники, и византийские, и а р а б с к и е . Русская народная 
с к а з к а вся п р о н и к н у т а певучим д о б р о д у ш и е м . Русская песня есть прямое 
излияние с е р д е ч н о г о чувства во всех его видоизменениях. Русский танец 
есть и м п р о в и з а ц и я , п р о и с т е к а ю щ а я из п е р е п о л н е н н о г о чувства. П е р в ы е 
и с т о р и ч е с к и е р у с с к и е князья суть герои с е р д ц а и совести (Владимир, Яро-
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слав, Мономах). П е р в ы й р у с с к и й святой ( Ф е о д о с и и ) есть явление сущей 
д о б р о т ы . Д у х о м с е р д е ч н о г о и с о в е с т н о г о созерцания п р о н и к н у т ы р у с с к и е 
л е т о п и с и и наставительные с о ч и н е н и я . . . Б о ж и й д а р , и с т о р и я и п р и р о д а 
сделали р у с с к о г о ч е л о в е к а т а к и м . В этом нет е г о з а с л у г и , но этим о п р е 
деляется е г о д р а г о ц е н н а я с а м о б ы т н о с т ь в с о н м е д р у г и х н а р о д о в . Этим 
определяется и задача р у с с к о г о н а р о д а : быть таким со всей в о з м о ж н о й 
полнотой и т в о р ч е с к о й силой, блюсти с в о ю д у х о в н у ю п р и р о д у , не соблаз
няться ч у ж и м и укладами, не и с к а ж а т ь с в о е г о д у х о в н о г о лица и с к у с с т в е н н о 
п е р е с а ж и в а е м ы м и чертами и творить с в о ю ж и з н ь и культуру именно этим 
д у х о в н ы м актом (ИЛ. Ильин). 

2. Мы еще очень далеки от сознательного патриотизма старых наций, 
с о з р е в ш и х в умственном труде, п р о с в е щ е н н ы х научным знанием и мышле
нием; мы л ю б и м наше отечество еще на манер тех ю н ы х н а р о д о в , к о т о р ы х 
еще не т р е в о ж и л а мысль, к о т о р ы е еще о т ы с к и в а ю т п р и н а д л е ж а щ у ю им 
и д е ю , еще о т ы с к и в а ю т роль, к о т о р у ю они п р и з в а н ы с ы г р а т ь на м и р о в о й 
сцене; наши у м с т в е н н ы е силы еще не у п р а ж н я л и с ь на с е р ь е з н ы х вещах; 
одним словом, до сего дня у нас почти не существовало умственной работы 
(П.Я. Чаадаев). 

10. У поэта К. Симонова есть такие строки: 
Но в детстве м о ж н о все на свете, 
И за д в у г р и в е н н ы й в к и н о 
Я мог, к а к могут т о л ь к о дети, 

Из зала п р ы г н у т ь в полотно.. . 

К последней строке можно, очевидно, д о б а в и т ь с известной до
лей условности: «прыгнуть на сцену» или «в книгу» и т. д. Как вы 
понимаете эту поэтическую цитату? А какое произведение искусства 
или литературы захватило вас до самозабвения? Как оно повлияло 
на формирование вашего мировоззрения? 

11. Существует мнение, что прогресс, раздвинувший границы 
нашего миропонимания, в то же время в чем-то значительно сузил 
интересы личности. Один современный поэт печально спрашивает: 
«Где наша мудрость, потерянная ради знаний, где наши знания, поте
рянные ради информации?» Объясните смысл этого высказывания. 
Согласны ли вы с ним? Как соотносятся понятия «информация», 
«знания», «мудрость» и «мировоззрение»? 

12. Софокл устами героя одной из своих трагедий говорит: 
«О знанье, знанье! Тяжкая обуза, когда во вред ты знающим дано!» 
Приведите примеры, которые могли бы проиллюстрировать ис
тинность этого утверждения. Покажите связь знаний и мировоз
зрения. 

13. Главный герой повести Дж. Сэлинджера «Над пропастью 
во ржи» (в буквальном переводе с английского ее название «Ловец 
во ржи») - подросток, который живет одним стремлением, одной 
мечтой: не дать малышам, беззаботно резвящимся на поле, свалиться 
в пропасть, находящуюся здесь же, рядом. Один педагог использовал 
образ этой книги, когда размышлял о роли культуры в формировании 
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личности. Он назвал культуру «ловцом во ржи». Можно ли согла
ситься с такой оценкой роли культуры? Обоснуйте свой ответ. 

14. Французский социолог А. Моль назвал культуру технократи
ческого общества мозаичной из-за ее осколочности, обрывочности, 
в отличие от традиционной культуры, которая была целостной, по
следовательной, логичной, четко структурированной. Каким образом 
эта «осколочность» проявляется в формировании мировоззрения, 
убеждений, идеалов, веры? Как, на ваш взгляд, можно преодолеть 
эту «мозаичность»? 

15. Необходимыми компонентами мировоззрения являются сис
темы взглядов на жизнь - нравственных, религиозных, научных, 
философских, социальных, политических, правовых, эстетических 
и др. Какой из этих компонентов кажется вам наиболее значимым? 
Наименее значимым? Почему? Свою точку зрения аргументируйте. 

16. 17 января 1991 г. в «Комсомольской правде» было опубли
ковано письмо 14-летнего школьника. 

Мы будем проклинать нынешнее время так же, как вы теперь ~ Сталина.,. 
Я не з н а ю , куда мне идти после ш к о л ы . Я никем не хочу быть. Я вообще 

ничего не хочу. 

Л ю д и ! ! ! Вы все сетуете, что пусто в магазинах. А кто-нибудь п о б е с п о 

коился, почему пусто в человеческих душах? 

Что бы вы ответили этому мальчику? 
17. Обязательно ли высокая нравственность предполагает ре

лигиозность человека? Совместимы ли милосердие и гуманность 

с атеистическими убеждениями? Свои выводы обоснуйте. 

18. Немецкий философ И.Г. Фихте писал: «Добро всегда слабее, 

потому что оно просто и может быть любимо только ради самого 

себя; зло привлекает каждого отдельного человека самыми соблаз

нительными обещаниями». Но есть и другая точка зрения: добро 

сильнее зла, так как при достижении своих целей зло использует 

принципы добра. А какова ваша позиция? 

19. Т. Кампанелла (1568-1639) так описывал жизнь в городе 

Солнца: «Обязанности, художества, труды и работы распределяются 

между всеми, каждому приходится работать не больше четырех 

часов в день; остальное время проводится в приятных занятиях 

науками, собеседованиями, чтении, рассказах, письме, прогулках, 

развитии умственных и телесных способностей». Как вы думаете, 

можно ли назвать жителей этого города свободными? Ответ аргу

ментируйте. 

20. Немецкий философ Г. Гегель писал, что действительное мо

ральное сознание есть сознание, совершающее поступки. Раскройте 

смысл этого высказывания. Почему в деятельности человека, его 

поведении и поступках присутствует нравственный аспект? 
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21. Дайте оценку позициям руководителей, отраженных в сле
дующих высказываниях: 

• Они очень любили советский народ, но не любили население 
(А. Солженицын. «Раковый корпус»). 

• Он очень любил народ, но не любил ездить с ним в одном 
трамвае. 

Как связаны в этих высказываниях отношения человека к «ближ
ним» и «дальним»'

7
 Возможна ли любовь к народу, к людям вообще 

без сочувствия, без сопереживания и стремления помочь конкрет
ному человеку из ближайшего окружения? 

22. Оцените ситуацию из рассказа русского писателя Л. Анд
реева «Правила добра». 

Черт, решив служить справедливости, но не умея по своей гре
ховной природе определить в каждом конкретном случае, где доб
ро и где зло, и как ему поступать, требует от старого священника 
четкого, ясного правила, которому он всегда бы следовал. В конце 
концов священник дает ему заповедь: «Не противься злу». Твердое 
следование этой заповеди приводит к следующему: «И долго рас
сказывал черт, как его гнали и били, морили жаждою и грабили по 
пустынным дорогам...» «Может быть, это и есть добро, но только 
отчего же оно так безрадостно?..» 

А в конце пути случилось с ним следующее: 
- Л е ж у я, святой отец, о т л е ж и в а ю с ь за камнем, что при д о р о г е . И в и ж у 

я: идут с о д н о й с т о р о н ы д в а грабителя, злых человека, а с д р у г о й с т о р о н ы 
идет ж е н щ и н а и несет в руках нечто,- к а к бы д р а г о ц е н н о е . Говорят ей гра
бители: «Отдай!», а о н а не отдает. И тогда поднял грабитель меч.. . 

Ну! - в с к р и ч а л п о п и к , п р и ж и м а я р у к и к г р у д и . 
И у д а р и л ее мечом грабитель и р а с с е к ей голову н а д в о е и упало на 

д о р о г у нечто д р а г о ц е н н о е , и к о г д а развернули его грабители, то, оказалось 
о н о младенцем, е д и н ы м и последним с о к р о в и щ е м убитой. Засмеялись гра
бители, и о д и н из них, тот, что имел меч, взял младенца за н о ж к у , поднял 
его над д о р о г о ю . . . 

Ну! - д р о ж а л п о п . 
- Б р о с и л его и разбил е г о о камни, святой отец! 
Поп з а к р и ч а л : 
- Так что же т ы ! Так к а к же т ы ! Н е с ч а с т н ы й ! Ты бы его п а л к о й , пал

к о й ! . . 
- Не противься злому, - тихо сказал черт. 
Было д о л г о е молчание. 

Следует ли из этого рассказа вывод о том, что непротивление 
злу порождает еще большее зло? Разделяете ли вы этот вывод? Кто 
из великих русских писателей отстаивал этику ненасилия? 

23. Какие из перечисленных ниже позиций характерны для ис
кусства, а какие - для научной деятельности? Запишите первые три 
цифры, соответствующие искусству, а три последующие - научной 
деятельности: 
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1) формирование чувства прекрасного; 

2) выдвижение гипотезы; 

3) проведение эксперимента; 

4) эмоционально-чувственное отражение реальности; 

5) создание художественного образа; 

6) внедрение в практику. 

Цифры в каждой тройке расположите в порядке возрастания. 

24. Перечислите учреждения, которые занимаются сохранением 

и распространением духовных ценностей (представьте от двух до 

пяти видов таких учреждений). 

25. Перечислите типы мировоззрения, которые выделяет наука. 

26. В чем главное отличие потребления духовных ценностей от 

ценностей материальных? Поясните свой ответ на примере. 

А н а л и з т е к с т а 
К о г д а мы о с м ы с л и м с в о ю роль на земле, пусть с а м у ю с к р о м н у ю и не

заметную, тогда лишь мы будем счастливы. Тогда лишь мы с м о ж е м ж и т ь 

и умирать с п о к о й н о , ибо то, что дает смысл ж и з н и , дает с м ы с л и смерти. 

Ч е л о в е к о т х о д и т с м и р о м , к о г д а с м е р т ь е г о е с т е с т в е н н а , к о г д а 

где-нибудь в П р о в а н с е с т а р ы й к р е с т ь я н и н в к о н ц е с в о е г о царствования 

отдает с ы н о в ь я м на х р а н е н и е с в о и х к о з и с в о и о л и в ы , ч т о б ы с ы н о в ь я 

в д о л ж н ы й с р о к п е р е д а л и их с ы н о в ь я м с в о и х с ы н о в е й . В к р е с т ь я н с к о м 

роду человек умирает лишь наполовину. В у р о ч н ы й час ж и з н ь распадается 5 

как стручок, отдавая зерна. 

Так от поколения к п о к о л е н и ю передается ж и з н ь - медленно, как растет 
д е р е в о , - а с н е ю передается и сознание. К а к о е поразительное в о с х о ж д е 

ние! Из расплавленной лавы, из т о г о теста, из к о т о р о г о слеплены з в е з д ы , 

из чудом з а р о д и в ш е й с я ж и в о й клетки вышли мы - л ю д и - и поднимались 

все в ы ш е , ступень за с т у п е н ь ю , и вот мы п и ш е м кантаты и измеряем со
звездия. 

Старая к р е с т ь я н к а передала детям не т о л ь к о ж и з н ь , о н а их научила 

р о д н о м у я з ы к у , д о в е р и л а и м б о г а т с т в о , к о п и в ш е е с я м е д л е н н о , в е к а м и : 

д у х о в н о е наследство, что д о с т а л о с ь ей на с о х р а н е н и е - с к р о м н ы й запас 

п р е д а н и й , понятий и в е р о в а н и й , все, что отличает Н ь ю т о н а и Ш е к с п и р а от 

п е р в о б ы т н о г о д и к а р я . 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Вопросы и задания к тексту 

- Озаглавьте данный текст. 

- Что, по мнению автора, отличает Ньютона и Шекспира от 

первобытного дикаря? 

- Какой смысл вложен в слова: «Человек умирает лишь напо

ловину»? 

- В чем автор видит роль человека на земле? Что, по мнению 

автора, дает смысл и жизни, и смерти? 

- Разделяете ли вы точку зрения автора? Объясните свою по

зицию. 

14 Е. Н. Сорокина, 10 кл. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Т е м ы д л я э с с е 
Если у человека есть «зачем» жить, он может выдержать любое 

«как» (Ф. Ницше). 

Дом без книг подобен телу без души (Цицерон). 

Уроки 47-49. Трудовая деятельность (§ 19) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Труд - планомерная, сознательная деятельность с целью пере
работки того, что дает природа, в предметы потребления. 

Средства труда - различные технические устройства, необ
ходимые для производства, энергетические и транспортные линии 
и другие материальные объекты, без которых невозможен трудовой 
процесс. 

Предмет туда - то, на что воздействуют средства труда. 

Профессионализм - хорошее владение своей профессией. 

Квалификация - степень готовности к какому-нибудь виду труда. 

Социальное партнерство ~ система взаимоотношений между 
слоями, классами, органами государственной власти, основанная 
на равноправном сотрудничестве. 

Технологическая дисциплина - строгое выполнение технологи
ческих норм. 

Договорная дисциплина - строгое следование условиям до
говора. 

Условия труда - отражение степени опасности или безопасно
сти предмета и средств труда, их влияние на здоровье, настроение 
и работоспособность человека. 

Культура труда -- совершенствование трудовой среды; культура 
взаимоотношений между участниками труда, создание благоприят
ного нравственно-психологического климата в трудовом коллекти
ве; осмысление участниками трудовой деятельности содержания 
трудового процесса, его особенностей, творческое воплощение 
замысла. 

Человеческий фактор - наиболее широкое обозначение всей со
вокупности свойств работника (квалификации, мотивов поведения, 
интересов, сознания, культуры и т. д.). 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Разделение труда приводит: 

а) к росту цен; 
б) повышению производительности труда; 
в) уменьшению экономической взаимозависимости; 
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г) увеличению дифференциации доходов. 

2. Основная цель экономической деятельности: 

а) снижение затрат производства; 

б) удовлетворение потребностей людей; 

в) достижение социального равенства; 

г) увеличение индивидуальных доходов. 

3. Росту объемов производства способствует: 

а) увеличение налогов на производителя; 

б) рост управленческого аппарата; 

в) внедрение новой техники и технологий; 

г) повышение оплаты труда работников. 

4. Если доход фирмы больше ее издержек, то фирма: 

а) сокращает административный аппарат; 

б) снижает производительность труда; 

в) увеличивает цены на продукцию; 

г) получает прибыль. 

5. Спрос потребителя определяется; 

а) уровнем индивидуальных доходов; 

б) ограниченностью природных ресурсов; 

в) затратами на производство товаров; 

г) качеством трудовых ресурсов. 

6. Количество продукции, произведенной за единицу времени, 

характеризует: 

а) затраты труда; 

б) индивидуализацию труда; 

в) производительность труда; 

г) разделение труда. 

7. Основным показателем эффективности экономики является: 

а) уровень безработицы; 

б) валовой внутренний продукт на душу населения; 

в) размер подоходного налога; 

г) прожиточный минимум. 

8. Экономическая сфера жизни общества характеризует отно

шения: 

а) по поводу власти; 

б) между общественными организациями и правительством; 

в) в процессе производства и распределения материаль

ных благ; 

г) между группами, имеющими различный доступ к соци

альным благам. 

9. На увеличение потребительских расходов влияет: 

а) увеличение подоходного налога; 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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б) снижение социальных выплат; 

в) увеличение потребительского дохода; 

г) снижение производительности труда. 

10. В условиях рыночной экономики производитель может са

мостоятельно: 

а) определять виды налогов; 

б) устанавливать размеры минимальной оплаты труда; 

в) назначать социальные пособия; 

г) решать, что и как производить. 

11. Доходы минус затраты производителя - это: 

а) стоимость; 

б) прибыль; 

в) рыночная цена; 

г) товарооборот. 

12. Труд как целесообразная деятельность человека начался: 

а) с занятий охотой; 

б) изготовления орудий труда; 

в) земледелия; 

г) овладения огнем. 

П р а к т и к у м 

1. Как вы понимаете утверждение К.Д. Ушинского: «Без лич
ного труда человек не может идти вперед; не может оставаться на 
одном месте, но должен идти назад». Какие выводы можно сделать 
из этой оценки роли труда в развитии человека? Аргументируйте 
свое мнение. 

2. Укажите, что из перечисленного ниже является продуктом 
материального производства, а что - духовного. Что не поддается 
однозначному определению? 

1) Компьютер. 2) Картина. 3) Люстра. 4) Художественный фильм. 
5) Освещение улиц. 6) Газета. 7) Станок. 

3. Как вы понимаете слова А.П. Чехова о том, что праздная 
жизнь не может быть чистой? Можно ли согласиться с этим утвер
ждением? Подберите пословицы, близкие по смыслу следующим: 
«Безделье - мать всех пороков», «Без дела жить - только небо коп
тить», «Худое ремесло лучше доброго воровства», «Труд человека 
кормит, а лень портит». 

4. На предприятии работает 20 рабочих, каждый из которых 
трудится 40 часов в неделю. Предприятие выпускает 800 мотоцик
лов в неделю. Какова производительность труда на предприятии? 
Подумайте, какие факторы влияют на этот показатель трудовой 
деятельности человека? 
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5. В США сотрудник, постоянно использующий компьютер, по
лучает в среднем на 15% больше своего менее квалифицированного 
коллеги. Среднегодовой доход мужчин, имеющих диплом колледжа, 
в 1995 году был примерно на 70% выше, чем у тех, кто некогда 
начал работать сразу же по окончании школы. В конце 1970-х гг. 
эта разница составляла лишь 42%. Какие выводы можно сделать 
из этих данных? 

6. В России в 1993 г. произошло 926 чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, что на 20% больше, чем в предыдущем году, 
а в 1994 г. - уже 1440 аварий. Каковы основные причины увеличе
ния числа производственных аварий, зачастую приводящих к ги
бели людей? Проиллюстрируйте примерами из практики значение 
соблюдения трудовой и технологической дисциплины в трудовой 
деятельности. 

7. Как вы понимаете смысл высказывания президента Гарвард
ского университета Д. Бока: «Если вы считаете, что образование 
слишком дорого, попробуйте, почем невежество». Какое значение 
имеет качество трудовых ресурсов для производства? Объясните 
значение следующих понятий: «квалификация», «специальность», 
«ремесло», «профессия». Что объединяет и что различает эти по
нятия? 

8. Правомерно ли деление профессий на «мужские» и «жен
ские»? Аргументируйте свое мнение. 

9. Роботы широко внедряются в современное промышленное 
производство и настойчиво вторгаются в повседневную жизнь. При
ведите примеры, подтверждающие необходимость за^мены человека 
роботом при выполнении сложной работы. Что кроме облегчения 
условий труда приобретает человек, переложив часть своих обя
занностей на плечи роботов? Возможно ли создание «безлюдного» 
производства? Ваш прогноз на развитие робототехники и возмож
ные социальные последствия ее внедрения. 

10. И любопытство, и любознательность - это интеллектуальные 
свойства личности, которые проявляются в стремлении узнать что-то 
новое. «Любопытство может выработаться в любознательность 
и может остаться только любопытством», - писал К.Д. Ушинский. 
Сравните эти понятия. Охарактеризуйте различия между ними. 

11. По данным органов здравоохранения, только в Санкт-
Петербурге в продажу поступает 2 млн ртутных термометров, их 
покупают, скорее всего, чтобы заменить разбитые, а это значит, что 
в жилища, в почву и воду только от термометров ежегодно поступает 
более 3 т (!) ртути. Ученые подсказали несколько вариантов того, как 
остановить опасный ручеек ртути, добиться экологического и эко
номического эффекта. А что бы вы могли предложить? 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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422 Ресурсный материал к урокам 

12. Научно-фантастический роман повествует о работе ученого 

над проблемой антигравитации. Ученый умирает, оставляя ее не

решенной. В доме ученого молодой психолог собирает коллектив 

крупных ученых-исследователей (физики, математики и др.) и со

общает, что проблема антигравитации была решена, но материалы 

открытия утеряны. Психолог предлагает ученым, воспользовавшись 

оборудованием лаборатории, восстановить результаты открытия. 

Через год коллектив ученых дал искомый результат. Как вы можете 

объяснить эту ситуацию? Почему состоялось открытие? 

13. Современники Ж. Верна вспоминают интересную страницу 

его творческого пути. Работая над книгой «Капитан Немо», фантаст 

описывал возможности подводного аппарата, который мог прота

ранить корабли противника. Отдав книгу в издательство, Ж. В ер и 

случайно узнал из газет, что ученые ведут разработку нового ору

жия - торпед, способного на расстоянии поражать цель. Писатель, 

научно-фантастические идеи которого намного опережали время, 

бросился скупать первое издание своего произведения. Как вы мо

жете объяснить поступок писателя-фантаста? Какое значение име

ет для изобретателя связь с опытом предшественников? Может ли 

научно-фантастическая идея стать основой для открытия? Ответ 

проиллюстрируйте примерами. 

14. Какая профессия вам более знакома? Осуществите анализ 

этого профессионального труда: определите его цель, используемые 

технические средства, способы трудовой деятельности (техноло

гию), трудовые операции и приемы. Подумайте, как можно повысить 

производительность этой трудовой деятельности. 

15. Сравните содержание труда продавца в гастрономе и води

теля автобуса. 

16. Объясните смысл и происхождение пословиц: «Ремеслу вез

де почет», «Мастерство везде в почете», «Кто что знает, тем и хлеб 

добывает», «Дело мастера боится», «Есть потешно, а работать до

кучно», «Дело не медведь, в лес не уйдет», «Господской работы 

не переработаешь», «Послал Бог работу, да отнял черт охоту». 

17. Немецкий поэт и ученый И.В. Гете писал: «Всякой жизни, 

всякой деятельности, всякому искусству должно предшествовать 

ремесло, которое может быть усвоено лишь при известной специа

лизации. Приобретение полного знания, полного умения в области 

одного какого-либо предмета дает большее образование, чем усвое

ние наполовину сотни разнообразных предметов». Согласны ли вы 

с этим утверждением? Аргументируйте свой ответ. 

18. Как связана с понятием «содержание труда» следующая 

мысль Л.Н. Толстого: «Телесный труд не только не исключает воз-
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можности умственной деятельности, не только не унижает ее дос

тоинство, но и поощряет ее». Раскройте эту мысль на примерах 

различных профессий. 

19. Сделайте выводы из приведенных ниже фактов. 

В 1989 г. в СССР было проведено обследование станков и обору

дования, в результате которого выяснилось, что из 2000 проверенных 

видов отечественной техники лишь 157 (8%) безопасны для рабочих. 

В целом по стране на работах с опасными и вредными условиями 

труда было занято свыше 75% трудящихся. 

20. Вдумайтесь в слова одного из пропагандистов научной ор

ганизации труда в нашей стране в 19-х гг. А.К. Гастева: 
Мы возвеличиваем станок.. . Мы призываем рабочих к активности. Мы 

говорим им, что расчет твоих собственных ф у н к ц и й автоматически разрешит 
в о п р о с об охране труда, расчет твоих ф у н к ц и й , постоянное твое собствен
ное творчество - это лучшие р е ф о р м а т о р ы производства. 

Если б ы д а ж е все п р о и з в о д с т в о б ы л о м е х а н и з и р о в а н о , если б ы все 
б ы л о поставлено на к о н в е й е р ы и д в и ж у щ и е с я ленты, мы знаем, что вместе 
с этим надо поставить задачу воспитания о с о б о г о с к о р о с т н о г о ч е л о в е к а 
с его б ы с т р о й р е а к ц и е й , с его с п о с о б н о с т ь ю всегда быть н а с т о р о ж е н н ы м 
и в то же время расходовать минимум н е р в н о й э н е р г и и . 

Как оценить эти высказывания с точки зрения задачи повышения 

производительности труда? А в свете проблемы гуманизации труда? 

Свои оценки аргументируйте. 

21. Установите соответствие между видами производства и их 

результатами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подбе

рите соответствующую позицию из второго столбца. 

Виды производства: 

А. Материальное производство. 

Б. Духовное производство. 

Результamы производства: 

1) холодильная установка; 

2) компьютер; 

3) открытие нового химического элемента; 

4)спидометр; 

5) сценарий кинофильма. 

22. Назовите основные измерители экономической деятельности 

страны. (Желательно назвать три измерителя.) 

23. Раскройте на примере факторы, негативно влияющие на ус

ловия труда производителя. (Желательно раскрыть три фактора.) 

24. В США сотрудник, постоянно использующий компьютер, по

лучает в среднем на 15% больше своего менее квалифицированного 

коллеги. Среднегодовой доход мужчин, имеющих диплом колледжа, 

в 1995 г. был примерно на 70% выше, чем у тех, кто некогда начал 

работать сразу же после окончания школы. В конце 1970-х гг. эта ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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разница составляла лишь 43%. Какие выводы можно сделать из 

приведенных данных? Что означает характеристика «квалифици

рованный работник»? 

А н а л и з т е к с т а 
А, Смит «Исследования о природе и причинах богатства народа» 

Величайший п р о г р е с с в развитии п р о и з в о д с т в е н н о й силы труда и зна
чительная доля искусства, умения и сообразительности, с какими он направ
ляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием разделения труда. 
Для п р и м е р а возьмем п р о и з в о д с т в о булавок. Рабочий, не о б у ч е н н ы й этому 
п р о и з в о д с т в у (разделение труда сделало последнее о с о б о й п р о ф е с с и е й ) 
и не у м е ю щ и й о б р а щ а т ь с я с м а ш и н а м и , у п о т р е б л я е м ы м и в нем (толчок 
к и з о б р е т е н и ю последних, вероятно, т о ж е был дан этим разделением тру
да), едва ли может, п о ж а л у й , п р и всем своем старании сделать одну бу
лавку в д е н ь и, во всяком случае, не сделает двадцати булавок. Но п р и той 
о р г а н и з а ц и и , к о т о р у ю имеет теперь это п р о и з в о д с т в о , о н о само в целом 
не т о л ь к о представляет с о б о й о с о б у ю п р о ф е с с и ю , но и подразделяется 
на ряд специальностей, из к о т о р ы х к а ж д а я , в с в о ю очередь, является от
д е л ь н ы м с п е ц и а л ь н ы м занятием. О д и н р а б о ч и й тянет п р о в о л о к у , д р у г о й 
выпрямляет ее, третий обрезает, четвертый заостряет к о н е ц , пятый обта
чивает один к о н е ц для н а с а ж и в а н и я г о л о в к и ; изготовление самой г о л о в к и 
требует двух или трех самостоятельных операций. Таким о б р а з о м , с л о ж н ы й 
труд п р о и з в о д с т в а булавок разделен приблизительно на восемнадцать са
мостоятельных о п е р а ц и й . Мне п р и ш л о с ь видеть м а н у ф а к т у р у т а к о г о рода, 
где б ы л о занято т о л ь к о десять рабочих и где, следовательно, н е к о т о р ы е 
из них выполняли по д в е и по три различных о п е р а ц и и . Эти десять человек 
вырабатывали с в ы ш е 48 ООО булавок в день. 

.. .Разделение труда в л ю б о м ремесле, в каких бы размерах оно ни б ы л о 
введено, вызывает соответствующее увеличение п р о и з в о д и т е л ь н о с т и тру
да. По-видимому, отделение д р у г от д р у г а различных п р о ф е с с и й и занятий 
в ы з ы в а л о с ь этим преимуществом. Вместе с тем такое выделение о б ы к н о 
венно идет дальше в странах, д о с т и г ш и х более в ы с о к о й ступени п р о м ы ш 
л е н н о г о развития: то, что в д и к о м состоянии общества составляет работу 
о д н о г о ч е л о в е к а , в б о л е е р а з в и т о м в ы п о л н я е т с я н е с к о л ь к и м и . К а ж д ы й 
отдельный работник становится более опытным и сведущим в своей о с о б о й 
специальности; в целом производится больше работы, и значительно воз
растают д о с т и ж е н и я науки. Получившееся в результате разделения труда 
значительное увеличение п р о и з в о д с т в а в с я к о г о р о д а предметов п р и в о д и т 
в обществе, н а д л е ж а щ и м о б р а з о м управляемом, к тому всеобщему благо
с о с т о я н и ю , к о т о р о е распространяется и на с а м ы е н и з ш и е слои народа. 

Вопросы и задания к тексту 

- Какие экономические проблемы рассматривает текст доку

мента? (Желательно указать не менее двух проблем.) 

- О каких результатах влияния разделения труда на хозяйствен

ную жизнь общества вы узнали из документа? 

- Какие выводы можно сделать из приведенного автором приме

ра разделения труда о его влиянии на процесс производства? 

- На основе знаний курса и авторского текста назовите факто

ры, влияющие на производительность труда. 
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Т е м ы д л я э с с е 
Экономия состоит не в сбережении, а ь отборе (Э. Берк). 

Конкуренция - это централизованное планирование, осуществ

ляемое множеством самостоятельных индивидов (Ф. Хсшек). 

Нажить много денег - храбрость; сохранить их - мудрость, 

а умело расходовать их - искусство (Б. Ауэрбах). 

Уроки 50-52. Политическая деятельность (§ 20) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Политическая деятельность - деятельность государственных 

органов, политических партий, общественных движений в сфере 

отношений между большими социальными группами, прежде всего 

классами, нациями и государствами, направленная на интеграцию их 

усилий с целью упрочения политической власти или ее завоевания 

специфическими методами. 

Политика - особая разновидность деятельности, связанная 

с участием социальных групп, партий, движений, отдельных лич

ностей в делах общества и государства, с руководством ими или 

воздействием на это руководство. 

Властная деятельность - деятельность по выработке и приня

тию властных решений и их проведению в жизнь. 

Субъекты политики - большие социальные общности (социаль

ные группы, классы, нации, политические элиты), личности (выдаю

щиеся личности, политические лидеры), политические организации 

и объединения (государства, партии, массовые движения). 

Правящая элита - немногочисленная группа лиц, концентри

рующая в своих руках власть и экономику. 

Властвование - вид политической деятельности. 

Легитимность - законность. 

Традиционный тип легитимности - законность, существующая 

благодаря привычке повиноваться власти, опирающаяся не столько 

на закон, сколько на традиции, обычаи, веру в священность издав

на существующих порядков и властей. Такой тип характерен для 

монархий. 

Харизматический тип легитимности - законность, связанная 

с необыкновенными, экстраординарными личными качествами вла

стителя. Такой тип опирается не на привычное поведение, не на 

закон, а на эмоционально окрашенное преклонение перед дейст

вительными или воображаемыми исключительными качествами 

вождя. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Рационально-легальный тип легитимности - признание власти, 

возникшей по установленным правилам и соответствующей закону. 

Такой тип связан не с выдающимися личностями, не с привычками 

людей, а с четким соблюдением формально-правовых норм, регла

ментирующих властную деятельность. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Политикой древние греки называли: 

а) искусство ведения домашнего хозяйства; 

б) ораторское искусство; 

в) искусство управления государством; 

г) политический талант. 

2. Политическими институтами являются: 

A. Государство. 

Б. Политические партии. 

B. Общественно-политические организации. 

Г. Движения, 

а) АБ; 

б) БГ; 

в) ВГ; 

г) АБВГ. 

3. Политика - это деятельность, связанная: 

а) с культурой; 

б) властью, 

в) производством; 

г) моралью. 

4. Политику могут осуществлять: 

A. Государство. 

Б. Объединения граждан. 

B. Органы власти. 

Г. Отдельные лица. 

а) АВ; 

б) БГ; 

в) АБВ; 

г) АБВГ. 

5. Политика связана с отношениями: 

а) между социальными группами; 

б) в процессе производства; 

в) между работником и работодателем; 

г) внутри социальной общности. 

6. Власть опирается: 

а) на авторитет; 
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б) силу; 

в) право; 

г) все вышеперечисленное. 

7. Личностными компонентами политики являются: 

а) субъект и объект; 

б) спортклуб; 

в) партия; 

г) государство. 

8. Носителем политики не является: 

а) отдельный человек; 

б)спортклуб; 

в) партия; 

г) государство. 

9. Политические отношения связаны: 

а) с организацией митинга; 

б) государственной властью; 

в) поощрением; 

г) наказанием. 

10. Политическая культура - это: 

а) членство в политической партии; 

б) осознание политических процессов; 

в) участие в политической борьбе; 

г) участие в профсоюзном движении. 

11. Политическая культура включает: 

A. Политические традиции. 

Б. Действующие нормы политической практики. 

B. Политические идеи и концепции. 

Г. Политические убеждения. 

а) АВГ; 

б) АБВГ; 

в) ВГ; 

г) АГ. 

12. Политическая культура формирует: 

а) политическую идеологию; 

б) политическое мировоззрение; 

в) чувство патриотизма; 

г) политический плюрализм. 

13. Политическая культура выполняет: 

а) репрессивную функцию; 

б) познавательную функцию; 

в) воспитательную функцию; 

г) поощрительную функцию. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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14. Политическая партия - это организация, которая: 

а) борется за власть; 

б) решает хозяйственные проблемы; 

в) занимается устройством досуга; 

г) объединяет людей по интересам. 

15. Консервативные партии выступают: 

а) за реформы; 

б) революционное переустройство общества; 

в) сохранение устоев; 

г) возвращение к монархии. 

16. Верны ли суждения? 

А. Политика - это деятельность по отстаиванию своих ин
тересов. 

Б. Политика - это деятельность по гармонизации и сочетанию 
противоречивых интересов. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) А и Б; 

г) неверно. 

17. Политика бывает: 

A. Военная. 
Б. Текущая. 

B. Культурная. 

Г. Долговременная. 

а) АБВГ; 

б) АВ; 
в) АГ; 

г) БГ. 

18. Из перечисленного списка выберите то, что относится к об
ласти политики: 

а) судебная защита личности; 
б) девальвация национальной валюты; 
в) социализация личности; 
г) идеологический плюрализм; 
д) многопартийность. 

19. Организационный компонент политической системы включает: 
а) общественные классы; 
б) идеологические течения; 
в) нравственные нормы; 
г) политические партии. 

20. Что из перечисленного относится к признакам политической 
власти? 
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а) волевое воздействие на поведение больших групп людей; 
б) развитие горизонтальных общественных отношений между 

людьми; 
в) наличие разнообразных социальных слоев и групп; 

г) наличие разнообразных форм собственности. 

П р а к т и к у м 

1. Как существо политическое человек проявляет разную степень 

политической активности. Политологи считают, что лишь 10-20% 

людей действительно политически активны, а 80-90% - политиче

ски равнодушны. Согласны ли вы с этим утверждением? А сами 

себя вы считаете политически активными или пассивными? 

2. Субъектами политики называют всех, кто так или иначе участ

вует в политической жизни, в «политическом театре». Являются ли 

субъектами политики граждане, партии, организации, класс, госу

дарство, этнос? 

3. Может ли политика быть нравственной? «Политика - дело 

грязное», - это вы, вероятно, слышали не раз. Так думают не только 

обыватели, но и те, кого мы считаем специалистами в области по

литики. Например, Н.А. Бердяев писал, что у него сформировалось 

стойкое отвращение к политике, поскольку она всегда основана 

на лжи. Согласны ли вы с этим мнением? Свой ответ аргументи

руйте. 

4. Как вы понимаете это выражение? 

Элита - это небольшая группа людей, которые отличаются 

не тем, что они обладают лучшими нравственными или творческими 

качествами, а тем, что обладают наибольшей властью в обществе. 

Элита общества - узкий круг избранных людей, располагающих 

большой властью и не меньшими деньгами на вершине социаль

ной пирамиды. К элите обычно относят представителей деловых 

и финансовых кругов, специалистов в области внешней полит ики 

и обороны. 

5. Что же думает русская народная сказка о власти? Во-первых, 

положительные герои в сказках власти не домогаются, хотя и могут 

получить ее по наследству, в подарок за заслуги. Герои скромны и са

модостаточны. Затем на пути к власти лежит испытание, временно 

лишающее героя реального шанса обрести власть (козни, наветы 

врагов, болезнь, околдованность, перенесение в другой, «волшеб

ный» мир и т. п.). Найдите примеры из русских народных сказок, 

где раскрываются народные представления о власти. 

6. Проанализируйте следующие афоризмы и покажите, как они 

раскрывают проблему власти: 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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• Растущая потребность в сильном человеке - неопровержимый 

признак слабости (Г. Честертон)] 

• Самая жестокая тирания - та, которая выступает под сенью 

законности и под флагом справедливости (Ш. Монтескье). 

• Когда мы говорим о власти, мы имеем в виду осуществляе

мый человеком контроль над сознанием и действиями других 

людей (Г. Моргентау). 

7. «Исторический опыт и современные антропологические изы

скания показывают, что жажда власти - отнюдь не меньшая страсть, 

чем жажда богатства. Причем в отличие от многих других страстей 

она никогда не покидает человека». О какой особенности власти 

идет речь? 

8. «Если бы истина, что три угла треугольника равны двум углам 

квадрата, противоречила чьему-либо праву на власть или интересам 

тех, кто уже обладает властью, учение геометрии было бы если 

не оспариваемо, то вытеснено сожжением всех книг по геомет

рии», - писал Т. Гоббс. О чем говорится в этом утверждении? 

9. «Вне власти государства - владычество страстей, война, страх, 

бедность, мерзость, одиночество, варварство, дикость, невежество; 

в государстве (во власти) - владычество разума, мир, безопасность, 

богатство, благопристойность, общество, изысканность, знания и бла

госклонность», - писал Т. Гоббс. Что можно возразить философу? 

10. «Власть есть своего рода очарование и гипноз» (П. Струве). 

Насколько справедливо подобное утверждение? 

11. «Неэффективная власть не может в течение длительного вре

мени оставаться легитимной. Нелегитимная же власть не может дол

гое время быть эффективной». В чем смысл этого утверждения? 

12. «Позиции власти устойчивы, когда она легитимна в трех 

компонентах: идеологическом, правовом, нравственном. Что можно 

сказать о легитимности и устойчивости власти в России в связи 

с этой позицией? Стремление к власти так же присуще человеку, 

как и преклонение перед властью над собой. Первое свойство де

лает из нас тиранов, второе - рабов» (У. Хэзлытт). А что делает 

нас людьми? 

13. Согласны ли вы с таким утверждением французского писа

теля Р. Шатобриана: «Как и почти всегда в политике, результат бы

вает противоположен предвидению»? Аргументируйте свой ответ. 

Подумайте также, чем объяснить, что результат не всегда совпадает 

с намеченной целью. 

14. Английский историк Т. Маколей писал: «Жизнь политиче

ского деятеля должна быть жизнью компромиссов. Государственный 

человек часто принужден давать свое согласие на меры, которые ему 
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не по душе, чтобы не подвегать опасности успех тех мер, в которых 

он видит жизненную необходимость». Как вы относитесь к словам 

Т. Маколея? С какими мыслями, изложенными в учебнике, можно 

связать приведенное высказывание? В чем вы видите эту связь? 

15. Известный историк В.О. Ключевский (1841-1911) утвер

ждал: «Самовластие само по себе противно как политический 

принцип. Его никогда не признает гражданская совесть. Но можно 

мириться с лицом, в котором эта противоестественная сила соеди

няется с самопожертвованием, когда самовластен, не жалея себя, 

идет напролом во имя общего блага, рискуя разбиться о неодоли

мые препятствия и даже о собственное дело. Так мирятся с бурной 

весенней грозой, которая, ломая вековые деревья, освежает воздух 

и своим ливнем помогает всходам нового посева». Разделяете ли 

вы эту точку зрения? Ответ обоснуйте. 

16. Древнегреческий философ Платон считал, что политика - это 

«искусство жить вместе». Согласны ли вы с таким определением? 

Ответ обоснуйте. 

17. Немецкий философ Г. Гегель (1770-1831) утверждал, что 

насилие следует рассматривать как конкретное, а не отвлеченное 

понятие. Что вы думаете по этому поводу? 

18. Л.Н. Толстой писал: «Для избавления людей от дурного уст

ройства общества есть только одно средство - воздержание от наси

лия, причины бедствий, отличного насилия, от проповеди насилия, 

от всякого оправдания насилия». Как оценить это высказывание 

с точки зрения использования политических средств; возможности 

практической реализации? 

А н а л и з т е к с т а 
А. Солженицын «Как нам обустроить Россию?» 

Д е м о к р а т и я малых п р о с т р а н с т в веками существовала и в Р о с с и и . Это 
был с к в о з ь все века р у с с к и й д е р е в е н с к и й мир, а в иные п о р ы - г о р о д с к и е 
веча, казачье самоуправление. С к о н ц а п р о ш л о г о века росла и проделала 
немалый путь еще о д н а ф о р м а его - земство, к с о ж а л е н и ю , только уездное 
и г у б е р н с к о е , без к о р н я в о л о с т н о г о з е м с т в а и без о б в е р ш е н и я всерос
с и й с к и м . О к т я б р ь с к и й п е р е в о р о т насильственно сломал в с я к о е земство, 
заменив его советами, от с а м о г о начала подмятыми к о м п а р т и е й . Всей ис
т о р и е й с 1918-го эти советы о п о р о ч е н ы : о н и н и к о г д а не были реальным 
самоуправлением на каком-либо у р о в н е . В н о с и м ы е сейчас р о б к и е избира
тельные изменения т о ж е не могут эту ф о р м у спасти: она не обеспечивает 
местных интересов с их влиянием через в с ю структуру снизу вверх. Я по
лагаю, что «советы депутатов» надо, шаг за шагом, снизу вверх, заменить 
з е м с к о й системой. 

Е. Стариков «Популизм и маргиналы» 
С давних времен на «изломах» о б щ е с т в е н н о й ж и з н и возникает свое

о б р а з н о е явление, н а з ы в а е м о е п о п у л и з м о м (от л а т и н с к о г о populus - на-
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р о д ) . С к о р е е с т и х и й н о е д в и ж е н и е , чем о р г а н и з о в а н н а я партия, б о л ь ш е 
настроение, нежели идеология, это явление возникает как реакция ш и р о к и х 
и р а з н о р о д н ы х масс на оттеснение их от центров э к о н о м и ч е с к о й и полити
ческой власти. В популизме «простой человек», утративший идеологические 
о р и е н т и р ы , ищет с п о с о б хоть как-то влиять на принятие в а ж н ы х для него 
решений. 

Одна из главных черт популизма - мощный антибюрократический заряд. 
Переплетение демократических идей и дичайших п р е д р а с с у д к о в массового 
сознания, з д р а в о й с о ц и а л ь н о й к р и т и к и и ностальгии по «старому д о б р о м у 
времени», озабоченности судьбами страны и обветшалых м и ф о в образует 
«гремучую смесь», о с о б о о п а с н у ю п р и стремлении к «прямому действию». 
Тем более к о г д а действия диктует не осознанная л о г и к а с о б ы т и й , а э м о ц и и 
стихийно о б ъ е д и н и в ш е й с я м а с с ы . 

Политическая элита, к о г д а она теряет свои позиции, получает «полити
ч е с к у ю пехоту» в виде шовинистических и д р у г и х э к с т р е м и с т с к и х г р у п п -
л ю м п е н о в и маргиналов. Они связаны с устаревшими ф о р м а м и п р о и з в о д 
ства и н а п у г а н ы н е п р е д с к а з у е м ы м и и з м е н е н и я м и . На словах п р о к л и н а я 
б ю р о к р а т и ю , они г о р а з д о больше о п а с а ю т с я непонятного им д в и ж е н и я за 
г л у б о к у ю д е м о к р а т и з а ц и ю общества и т о с к у ю т по утраченному «порядку» 
и «сильной руке». 

Не д о л ж н о быть с о м н е н и й , что, если миллионам чернорабочих, лимит
ч и к о в , л ю м п е н о в и п р о с т о малокультурных «промежуточных людей» пред
л о ж и т ь н а в ы б о р л и б о терпеливую, у п о р н у ю , д о л г у ю в ы р а б о т к у д е м о к р а 
тических ценностей, либо следование «простому» лозунгу вроде «Все беды 
м н о г о с т р а д а л ь н о г о н а р о д а в ы з в а н ы п р о и с к а м и инородцев», - не д о л ж н о 
быть сомнения, что выберут эти с п о и ! 

Вопросы и задания к текстам 

- Вам известен популизм как тактика неприкрытого заигрыва

ния политического лидера с массами, обещание мероприятий 

и программ, которые впоследствии не выполняются. Какой 

новый оттенок в данное явление вносит текст статьи? 

- Почему люмпены и маргиналы составляют «политическую 

пехоту» той части элиты, которая стремится к революцион

ному ниспровержению существующего строя? 

- Почему люмпены и маргиналы готовы объединиться в борь

бе с инородцами, которые также относятся к маргинальным 

слоям? 

- Какие события в общественно-политической жизни нашей 

страны помогает понять эта статья? 

Тема IV. СОЗНАНИЕ И ПОЗНАНИЕ 

Уроки 54-69. Сознание и познание (§ 21-27) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Ощущения - это данные органов чувств об отдельных свойствах 

отдельных предметов. 
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Восприятие - это целостный образ предмета, являющийся сум

мой отдельных ощущений. 

Представление - это высшая форма чувственного познания, 

образ предмета, сохраняемый в памяти вне непосредственного кон

такта с ним. 

Понятие - мысль, выделяющая из действительности некий 

класс предметов посредством указания на их общие признаки. 

Суждение - мысль, содержащая утверждение о наличии в дей

ствительности какого-либо положения дел. 

Истина - адекватное отражение действительности в сознании 

человека, не зависящее от тех или иных особенностей познающего 

субъекта. 

Заблуждение - неадекватное отражение действительности. 

Наблюдение - целенаправленное изучение отдельных предметов 

и явлений, в ходе которого происходит получение знания о внешних 

свойствах и признаках изучаемого объекта. 

Эксперимент - метод изучения явлений, который осуществ

ляется в строго определенных условиях, причем последние могут 

при необходимости воссоздаваться и контролироваться субъектом 

познания (ученым). 

Аналогия - умозаключение о сходстве объектов в определенном 

отношении на основе их сходства в ряде иных отношений. 

Сознание - способность человека оперировать образами соци

ального взаимодействия, природных и культурных связей, отде

ленными от непосредственных контактов с людьми и актов дея

тельности, рассматривать эти образы в качестве условий, средств, 

ориентиров своего поведения. 

Самосознание - определение человеком себя как личности, 

способной принимать самостоятельные решения, вступать в опре

деленные отношения с другими людьми и природой. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Что включают ученые в понятие человеческого знания? 

а) результат познавательной деятельности человека; 

б) деятельность, в результате которой создается новое; 

в) социальные потребности человека; 

г) результат любой творческой деятельности человека. 

2. Что из перечисленного относится к донаучным знаниям? 

а) мифы и легенды о сотворении мира; 

б) теория относительности; 

в) закон всемирного тяготения; 

г) закон соответствия спроса и предложения. 
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3. Что из перечисленного относится к донаучным знаниям? 

а) открытие Архимедом выталкивающей силы; 

б) миф о сотворении человека из глины; 

в) гипотеза Птолемея о шарообразности Земли; 

г) закон сохранения и превращения энергии. 

4. Что из перечисленного относится к научным знаниям? 

а) библейская легенда о сотворении мира; 

б) предание о Великом потопе; 

в) находки археологов клинописного архива цивилизации 

шумеров; 

г) сообщение Геродота о племенах людей с собачьими го

ловами. 

5. Что из перечисленного относится к научным знаниям? 

а) представление о мире, стоящем на трех китах; 

б) расшифровка египетских иероглифов; 

в) предание о Ноевом ковчеге; 

г) библейская легенда о сотворении человека из глины. 

6. К чувственному познанию относится: 

а) суждение; 

б)восприятие; 

в) ощущение; 

г) наблюдение. 

7. Что из названного является этапом чувственного познания? 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) представление; 

г) гипотеза. 

8. К рациональному познанию относится: 

а) суждение; 

б)восприятие; 

в) ощущение; 

г) наблюдение. 

9. Что из названного является этапом рационального познания? 

а) наблюдение; 

б) эксперимент; 

в) понятие; 

г) практика. 

10. Под истиной понимается: 

а) обязательный результат познавательной деятельности че

ловека; 

б) объективное отражение действительности в сознании че

ловека; 
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в) знание, разделяемое большинством людей; 

г) знания, не противоречащие предыдущим знаниям. 

11. Истинное знание отличается от ложного тем, что оно: 

а) разделяется большинством людей; 

б) соответствует познаваемому объекту; 

в) не противоречит предшествующим представлениям; 

г) использует только формы рационального познания. 

12. Что понимают ученые под абсолютной истиной? 

а) исчерпывающее, точное знание об объекте исследования; 

б) объективные знания об объекте, достигнутые на опреде

ленном этапе познания; 

в) знание, осуществляемое только при помощи художествен

ных образов; 

г) знание, полученное в результате применения только форм 

рационального познания. 

13. Утверждение «Физическое тело, погруженное в воду, равно 

массе вытесненной воды» является примером: 

а)научного знания; 

б) обыденного знания; 

в) мифологического знания; 

г) народной мудрости. 

14. Утверждение «Все земные тела подчиняются закону всемир

ного тяготения» является примером: 

а)научного знания; 

б) обыденного знания; 

в) мифологического знания; 

г) паранаучного знания. 

15. Высказывание «Век живи - век учись» является примером: 

а) научного знания; 

б) народной мудрости; 

в) мифологического знания; 

г) паранаучного знания. 

16. Высказывание «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» 

является примером: 

а) мифологического знания; 

б) народной мудрости; 

в) паранаучного знания; 

г) научного знания. 

17. Высказывание «Ученье - свет, а неученье - тьма» является 

примером: 

а) мифологического знания; 

б) народной мудрости; 
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в) паранаучного знания; 

г) научного знания. 

18. Объективная истина - это знание: 

а) не зависящее от пристрастий и интересов людей; 

б) полученное исключительно при помощи чувственного 

познания; 

в) разделяемое большинством людей; 

г) соответствующее моральным нормам. 

19. Наука, изучающая закономерности хозяйственной деятель

ности человека, - это: 

а) история; 

б) политология; 

в) экономика; 

г) психология. 

20. Наука о закономерностях становления, развития и функцио

нирования общества в целом, - это: 

а) история; 

б) политология; 

в) этика; 

г) социология. 

21. Отличительная особенность эстетического (художественного) 

познания: 

а) получение знаний при помощи художественных образов; 

б) приводит к относительным истинам; 

в) использует только формы чувственного; 

г) направлено на получение достоверного знания. 

22. Наукой, изучающей поведение человека в обществе, является: 

а) социальная психология; 

б) история; 

в) философская антропология; 

г) социология. 

23. Особенностью социального познания является: 

а) совладение субъекта и объекта познания; 

б) получение объективного знания; 

в) соответствие результатов познания поставленным целям; 

г) выдвижение гипотез и формулировка выводов. 

24. Какой из названных признаков характерен исключительно 

для социального познания? 

а) преобладание эксперимента как способа получения знания; 

б) возможность получения достоверного знания; 

в) возможность получения субъективной оценки; 
г) обусловлено интересами познающего субъекта; 
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25. Психология изучает: 

а) хозяйственную деятельности человека; 

б) межличностные отношения в обществе; 

в) деятельность политических партий и движений; 

г) образование социальных групп и их взаимодействие друг 

с другом. 

26. Укажите среди перечисленных знаний паранаучные: 

а) П. умеет читать кончиками пальцев сквозь плотную бумагу; 

б) Д. может устно делить и умножать четырехзначные числа; 

в) К. по фотографии мужа определяет, когда он вернется 

в семью; 

г) М. способен по состоянию глаз человека назвать некоторые 

его заболевания. 

27. Примером обыденного знания является утверждение: 

а) расстояние от Солнца до Марса - 228 млн км; 

б) средний радиус Земли - 6371,032 км; 

в) расстояние между деревнями Ореховкой и Сухой Корсун -

полчаса езды на телеге. 

28. Критериями истины являются: 

а) опыт, практика; 

б) мнение специалиста; 

в) соответствие господствующему в обществе учению; 

г) соответствие законам логики. 

29. Верны ли следующие суждения о познавательной деятель

ности? 

А. Познавательная деятельность людей сопровождается 

ошибками, заблуждениями, иллюзиями. 

Б. Познавательная деятельность людей неразрывно связана 

с работой сознания, волей, памятью, убеждениями. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

30. Верны ли следующие суждения о научном познании? 

А. Целью научного познания является осознание закономер

ностей процессов и явлений. 

Б. Целью научного познания является отражение действи

тельности в художественных образах. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 
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31. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. В структуру чувственного познания входят ощущения, 

восприятия, представления. 

Б. Начальной ступенью познания является познание, осуще

ствляемое посредством органов чувств. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

32. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. В структуру рационального познания входят понятие, су

ждение, умозаключение. 

Б. Рациональное познание предваряет собой чувственное. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

33. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Познание требует познающего субъекта и познаваемого 

объекта. 

Б. В качестве субъекта познание может выступать как отдель

ный человек, так и общество в целом. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

34. Верны ли следующие суждения о познавательной деятель

ности? 

А, Выдвижение гипотезы является элементом познавательной 

деятельности. 

Б. Для осуществления познавательной деятельности необхо

димы субъект и объект. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

35. Верны ли следующие суждения о познании? 

А, Основными формами познания являются чувственное и ра

циональное познание. 

Б. Рациональное познание предполагает осмысление сущно

сти познаваемого объекта. 

а) верно только А; 
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б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

36. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Истинное знание всегда объективно. 

Б. Истинное знание всегда разделяется большинством людей. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

37. Верны ли следующие суждения о науках? 

А. Науки принято подразделять на технические, естествен

ные, гуманитарные, общественные. 

Б. К числу естественных наук относится история и социо

логия. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

38. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Объективность является неотъемлемым свойством и от

носительной и абсолютной истины. 

Б. Объективность выражается в независимости знания от 

пристрастий и интересов людей. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

39. Верны ли следующие суждения об истине? 

А. Объективность истины заключается в получении знания, 

соответствующего предмету изучения. 

Б. Объективность истины выражается в разделении знания 

большинством людей. 

а) верно только А; 

б) верны А и Б; 

в) верно только Б; 

г) оба суждения неверны. 

40. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Познание средствами искусства осуществляется с помо

щью художественных образов. 

Б, Только научное познание направлено на постижение сущ

ности и человека. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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а) верно только Л; 
б) верны А и Б; 
в) верно только Б; 
г) оба суждения неверны. 

41 . Научное знание отличает: 
а) доказательность выводов; 
б) использование понятийного аппарата; 
в) использование художественных образов; 
г) обращенность к эмоциям, переживаниям; 
д) опора на житейский опыт; 
е) теоретический уровень. 

42. К особенностям социального познания относятся: 
а) совпадение объекта и субъекта познания; 
б) в качестве объекта познания выступает общество; 
в) значительная степень субъективности; 

г) преобладание эксперимента; 
д) в качестве объекта познания выступает природа; 
е) целью познания является получение достоверного знания. 

43. Научное познание непосредственно направлено: 
а) на создание новых материальных ценностей; 
б) выработку нравственных норм; 
в) раскрытие смысла жизни; 
г) выявление закономерностей развития мира. 

44. Научное познание, в отличие от других видов познавательной 
деятельности: 

а) опирается на данные наблюдений; 
б) учитывает накопленный опыт; 
в) экспериментально обосновывает выводы; 
г) использует метод рассуждений. 

45. Научные знания, так же как и мифологические: 
а) дают общую картину мира; 
б) включают ритуальные действия; 
в) основываются на мнениях авторитетных людей; 
г) доступны узкому кругу людей. 

46. Верны ли следующие суждения? 
А. Практика является универсальным (всеобщим) критерием 

истины. 
Б. Существуют области познания, где основным критерием 

выступает теория. 
а) верно только А; 
б) верно только Б; 
в) верно и А, и Б; 
г) оба суждения неверны. 
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П р а к т и к у м 
1. Заполните пропуски: 
- Относительная зависит от реальных истори

ческих условий своего времени, в частности от точности или 
совершенства средств наблюдения и эксперимента. 

- Абсолютная и относительная истины являются формами 
истины. 

Результатом познавательной деятельности является получе
ние . 

- как один из критериев истины включа
ет в себя накопленный предыдущими поколениями людей 
опыт. 

- выражается в независимости знания от 
пристрастий и интересов людей. 

2. Соотнесите ступени познавательной деятельности человека 
и составляющие их элементы: 

Ступени познания Элементы 

А. Чувственное. 1) суждение; 

Б. Рациональное. 2) ощущение; 

3) понятие; 

4) представление; 
5) умозаключение; 
6)восприятие. 

3. Соотнесите виды человеческих знаний и иллюстрирующие 
их примеры: 

Виды знаний Примеры 
А. Народная мудрость. 1) пословицы; 
Б. Научные знания. 2) поговорки; 

3)притчи; 
4)теории; 

5) законы развития общества; 

6) законы развития природы. 
4. Соотнесите виды познавательной деятельности и их харак

терные признаки: 
Виды познавательной Признаки 
деятельности 
А. Научное познание. 1) образно-символический ряд; 
Б. Художественное 2) понятийный аппарат; 

познание. 3) теория; 

4) субъективность восприятия. 
5. Соотнесите виды познавательной деятельности и их харак

терные признаки: 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Виды познавательной Признаки 

деятельности 

А. Научное познание. 1) доказательность; 

Б. Художественное 2) проведение экспериментов; 

познание. 3) наличие понятийного ряда; 

4) обращение к эмоциям. 

6. Соотнесите виды наук и их конкретные примеры: 

Виды наук Примеры 

А. Естественные науки. 1) физика; 

Б. Общественные науки. 2) социология; 

3) политология; 

4) биология; 

5) история; 

6) экономика. 

7. Какому понятию соответствует следующее определение: 

«Чувственный образ предметов и явлений, сохраняемый в нашем 

сознании без их непосредственного воздействия». 

8. Установите соответствие способов получения знания и по

знавательных результатов: 

Способы познания Полученные выводы 

А. Научное познание. 1) часть болезней вызвана 

Б. Осмысление повсе- неправильным питанием; 

дневного опыта. 2) все живое имеет клеточное 

строение; 

3) некоторые черты внешнего 

облика человека передаются 

по наследству; 

4) носитель наследственности -

ген. 

9. Распределите перечисленное ниже следующим образом: пер
вые три позиции должны представлять методы теоретического на
учного познания, три последующие - методы экспериментального 
познания: 

1) моделирование; 
2) систематизация; 

3) эксперимент; 

4) наблюдение; 
5)измерение; 

6) абстрагирование. 
10. Л.Н. Толстой писал: «Задачей науки должно быть познание 

того, что должно быть, а не того, что есть». Вы согласны с мнением 
писателя? 
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11. Среди причин, обусловливающих относительный характер 
добываемых в процессе познания истин, выделяют ограниченность 
познавательных способностей человека: далеко не все доступно 
восприятию нашими органами чувств, имеет свои границы и рацио
нальное мышление. Что еще придает нашим выводам и суждениям 
о мире относительный характер? 

12. Исходя из непосредственных наблюдений, люди долгое время 
считали, что Земля - плоское и покоящееся тело, а Солнце движется 
но небосводу. Какой вывод о роли наблюдений в формировании 
научной картины мира можно сделать на основе этого факта? 

13. Один известный философ утверждал, что существование 
пудинга доказывается тем, что его съедают. Какой критерий истины 
здесь подразумевается? Существуют ли другие критерии истины? 
Какие? 

14. В чем сущность понятия «общественное сознание»? Как 
доказать правоту (или ошибочность) следующего суждения: «Мое 
отношение к моей среде есть мое сознание»? 

15. Аварская пословица гласит: «Наука - лучшая казна: не ук
радут, не сгорит, не сгинет, не пропадет - всегда при себе». Какой 
смысл из поколения в поколение несет эта пословица? Что пони
мается в данном случае под словом «наука»? 

16. Существует мнение, что там, где нет любознательности, нет 
и образования, нет настоящей школы. Если на уроке после рас
сказа учителя нет никаких вопросов, «все, мол, понятно», - это 
первый признак угасания интеллектуальных потребностей, когда 
уже нет интереса, а осталась лишь тягостная обязанность изо дня 
в день учить уроки. Разделяете ли вы это мнение? Часто ли в вашем 
классе встречаются ситуации, похожие на описанную? Приведите 
примеры. 

17. Существует древнее утверждение о том, что в большом зна
нии большая печаль. Как вы думаете, какой смысл вложен в него? 
Устарело ли оно или и сегодня является актуальным? Почему вы 
так считаете? Аргументируйте свою точку зрения. 

18. Типичные подходы к оценке значимости научного познания 
нашли свое отражение в замечательной басне И.А. Крылова «Во
долазы». Основной вопрос полемики звучит в басне следующим 
образом: 

Не более ль вреда, чем пользы от наук? 
Не расслабляет ли сердец и рук 
Ученье? 

Автор изобразил две группы знатоков, отвечающих на этот 
вопрос: 

Кто говорил, что неученье тьма, -
Что не дал бы нам Бог ума. 
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Ни д а р а постигать вещей небесных, 

К о г д а бы он хотел, 
Чтоб человек не боле разумел 
Ж и в о т н ы х бессловесных, 
И что, с о г л а с н о с целью сей, 
Ученье к счастию ведет л ю д е й . 

Д р у г и е у т в е р ж д а л и , 

Что л ю д и от наук лишь только х у ж е стали: 

Что все ученье бред, 

Что от него лишь нравам вред 

И что, за п р о с в е щ е н ь е м вслед 

Сильнейшие на свете царства пали.. . 

Какая позиция вам представляется более убедительной? Выска
жите и аргументируйте свое мнение по данному вопросу. 

19. Известный немецкий поэт И.В. Гете, размышляя об обра

зовании как важнейшей составляющей духовной жизни человека 

и общества, пришел к следующему заключению: «Те, у которых 

мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не вся

кий, кто учит нас, заслуживает это имя». Какой смысл вложил поэт 

в слово «учитель»? 

20. Прочитайте два определения слова «учитель»: 

• Учитель - человек, готовящий ребенка к самостоятельной 

жизни. 

• Учитель - человек, формирующий интеллект нации, народа. 

Какой из приведенных взглядов разделяете вы? Аргументируйте 

свой выбор. 

21. Какой, по-вашему, смысл вложен в следующие русские на

родные пословицы и поговорки? 

• Ученый водит, неученый следом ходит. 

• Век живи - век учись. 

• Ученого учить - только портить. 

• Ученье свет, а неученье тьма. 

• Хотя ученье горьким зрится, но сладкий плод от него родится. 

• Не сади дерева корнем кверху. 

22. Из приведенных суждений выберите близкие по смыслу. 

В чем, по-вашему, проявляется эта близость? Чем суждения отли

чаются друг от друга? 

• Образование не дает ростков в душе, если оно не проникает 

до значительной глубины (Лропшгор). 

• Человек, обученный основательно, есть дерево, имеющее 

свой собственный корень, питающее себя собственным соком 

и поэтому постоянно (сильнее и сильнее со дня на день) рас

тущее, зеленеющее, цветущее, приносящее плоды (ЯЛ. Ко

ме некий). 
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• Только тот постигал истину, кто внимательно изучал природу, 
людей и самого себя (Н.И. Пирогов). 

23. В одной из школ возник спор о том, во имя чего следует хо
рошо учиться - ради знаний или ради хорошей оценки в журнале. 
Вот что говорили ученики. 

С е р г е й . Мне лично все равно, что я получу по математике, 

истории или любому другому предмету. Мои оценки важны только 

для моих родителей. Конечно, мне не хочется портить с ними отно

шения. Приходится добиваться «четверок» и «пятерок». 

Т а н я . При чем здесь родители? Просто самой приятно получать 

хорошие оценки. Гордость какую-то ощущаешь, уважаешь сама 

себя. 

А л е к с е й. А мои родители вообще в мой дневник не смотрят. 

Я ведь не для них, а для себя учусь. Мне ведь дальше своим умом 

жить, со своими знаниями. А оценки и случайными могут быть -

мало ли какое настроение сегодня у учителя! 

Кого вы могли бы поддержать в этом споре? Почему? 

24. В нашей истории были времена, когда за убеждения и веру 

люди шли в тюрьмы и на казнь. А не так давно пришло другое время, 

когда некоторые стали ходить в храм не по вере, а отдавая дань моде. 

Одни верующие считают такое поведение кощунственным, другие 

рассматривают его как убогое и позорное. А как думаете вы? 

25. В истории России часто рядом стоят имена государствен

ных и духовных деятелей. Например, имя князя Дмитрия Донского 

и выдающегося духовного деятеля, мыслителя Сергия Радонежско

го, благословившего русских воинов на Куликовскую битву. Это 

свидетельствует о серьезном участии русского духовенства в поли

тической истории страны. Подберите другие примеры, историче

ские и современные, иллюстрирующие это явление. Чем его можно 

объяснить? 

А н а л и з т е к с т а 
Л у ч света падает на с п е л у ю в и ш н ю . Он отражается по з а к о н а м о п т и к и 

и попадает в глаз человека. Э н е р г и я и частота к о л е б а н и й световых волн 
зависят от ф и з и к о - х и м и ч е с к о г о строения предмета. Поэтому о т р а ж е н н ы е 
волны, м о ж н о сказать, несут и н ф о р м а ц и ю о ф о р м е , величине предмета. 
Свет, попадая в наш глаз, претерпевает ряд с е р ь е з н ы х п р е о б р а з о в а н и й . 
Они, в с в о ю очередь, п о р о ж д а ю т определенные б и о э л е к т р и ч е с к и е импуль
с ы , идущие по зрительному нерву в мозг. В зрительном центре мозга про
исходят соответствующие ф и з и к о - х и м и ч е с к и е изменения клеток, к о т о р ы е 
в о с п р и н и м а ю т с я нами как цвет, ф о р м а или размер в и д и м о г о объекта. 

П р и этом между зрительным о б р а з о м на сетчатке глаза и его в о с п р и 
ятием в мозгу нет т о ч н о г о совпадения. Это п р о и с х о д и т потому, что мозг на 
о с н о в а н и и ранее н а к о п л е н н ы х з н а н и й , п о л у ч е н н о г о о п ы т а к о р р е к т и р у е т 
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чувственное восприятие. Известно, что одни и те же предметы воспринима
ются по-разному л ю д ь м и с н е о д и н а к о в ы м личным с о ц и о к у л ь т у р н ы м и про
и з в о д с т в е н н ы м о п ы т о м . Так. э к с п е р и м е н т а л ь н о д о к а з а н о , что верхолазы 
и обычные пешеходы, находясь на большой высоте, по-разному определяют 
размеры находящихся внизу предметов. Маленькие дети учатся определять 
расстояние до предмета, его р а з м е р ы , р а с п о л о ж е н и е и ф о р м у на опыте, 
в п р а к т и ч е с к о й деятельности. В результате т а к о й деятельности к о о р д и н и 
руются зрительные, з в у к о в ы е восприятия в мозгу. В системе памяти как бы 
о т к л а д ы в а ю т с я , з а п и с ы в а ю т с я о п р е д е л е н н ы е стандарты и правила, к о р 
р е к т и р у ю щ и е наше восприятие. Они меняются и с т о р и ч е с к и в з а в и с и м о с т и 
от с о ц и а л ь н о г о и к у л ь т у р н о г о опыта, личной п р а к т и к и . 

Вопросы и задания к тексту 

- О каком виде и форме познавательной деятельности идет речь 

в этом отрывке? 

- Что мы узнаем о предмете в процессе этой познавательной 

деятельности? 

- Благодаря чему, глядя на предмет, мы можем получить дос

товерную информацию о его свойствах? 

- Чем вызваны различия в восприятии одного и того же пред

мета разными людьми? 

Э т о и н т е р е с н о 

Правила определения состоятельности силлогизма 

Существует пять правил, с помощью которых можно определить 
состоятельность силлогизма. Если силлогизм не нарушает эти пра
вила, то он состоятелен. А если нарушает хотя бы одно - силлогизм 
ошибочен. 

Правило 1. Средний термин должен быть распределен по край
ней мере один раз. 

Правило 2. Если термин не распределен в посылках, он не дол
жен быть распределен в заключении. 

Правило 3. Из двух отрицательных посылок не может следовать 
ничего. 

Правило 4. Если одна из посылок отрицательна, то заключение 
должно быть отрицательным. 

Правило 5. Отрицательное заключение не может следовать из 
двух утвердительных посылок. 

Определите состоятельность силлогизмов: 

1. Все учебники скучны. 
Все научные журналы скучны. 
Все учебники являются научными журналами. 

2. Все мечтатели обладают творческим воображением. 
Ни один из мечтателей не является отличником. 
Ни один отличник не обладает творческим воображением. 
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3. Кое-что из современной философии интересно. 
Все интересное имеет ценность. 
Ничто, что имеет ценность, не является никчемным. 
Кое-что из современной философии не никчемно. 

4. Некоторые зубы не белые. 
Некоторые белые вещи не теряют своей белизны. 
Некоторые зубы не теряют своей белизны. 

5. Все буддисты - вегетарианцы. 
Преподаватель философии - вегетарианец. 
Преподаватель философии - буддист. 

6. Некоторые учащиеся не являются медалистами. 
Все, кто не является медалистом, не имеют льгот при поступ
лении в вуз. 
Некоторые учащиеся не имеют льгот при поступлении в вуз. 

7. Некоторые учащиеся твляются медалистами. 
Некоторые абитуриенты не являются медалистами. 
Некоторые учащиеся являются абитуриентами. 

8. Все медалисты имеют льготы при поступлении в вуз. 

Все, кто имеет льготы при поступлении в вуз, наверняка будут 
зачислены. 

Некоторые из тех, кто наверняка будет зачислен, не будут 
медалистами. 

9. Некоторые учащиеся имеют хорошие оценки по философии. 
Некоторые прогульщики не имеют хороших оценок по фи
лософии. 

Некоторые учащиеся не являются прогульщиками. 
10. Все медалисты имеют льготы при поступлении в вуз. 

Некоторые абитуриенты не имеют льгот при поступлении 
в вуз. 

Некоторые абитуриенты не являются медалистами. 

Тема V. ЛИЧНОСТЬ. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Уроки 71-78. Человек. Индивид. Личность. 
Направленность личности (§ 28-30) 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Верно ли суждение? 
А. Человек есть продукт биологической эволюции. 
Б. Человек есть продукт социальной эволюции. 
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а) верно только А; 
б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба неверны. 

2. Наиболее научно обоснованная версия: 

а) божественного сотворения человека; 

б) инопланетного происхождения человека; 

в) творческого импульса, особых условий Земли; 

г) происхождения человека в результате эволюции. 

3. От животного человек отличается: 

а) наличием органов чувств; 

б) орудийной деятельностью; 

в) приспособительным поведением; 

г) стадной жизнью. 

4. Производственная деятельность, членораздельная речь 
и мышление появились у человека: 

а)одновременно; 

б) раньше появилась производственная деятельность; 

в) сначала появилась речь; 

г) мышление привело к выделению человека из мира жи
вотных. 

5. Верно ли суждение? 
А. После появления кроманьонца биологическая эволюция 

человека прекратилась. 
Б. После появления кроманьонца ведущая роль принадлежит 

социальной эволюции. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 
г) оба неверны. 

6. Форма материи, появившаяся вместе с человеком, называется: 

а) биологической; 

б) космической; 
в) анатомической; 

г) социальной. 
7. Бытие - это философская категории, отражающая: 

а) существование человека; 
б) жизнь животных; 
в) развитие неживой природы; 
г) существование чего-либо вообще. 

8. Индивид - это: 
а) единичный представитель человеческого рода; 
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б) представитель конкретной профессии; 
в) член какой-либо корпорации; 
г) человек, получивший хорошее воспитание. 

9. К биологическим потребностям человека не относится: 
а) питание; 
б) продолжение рода; 
в) получение профессии; 
г) сон. 

10. Индивидом человек становится: 
а) после рождения; 
б) после получения образования; 

в) достигнув определенного возраста; 
г) заняв руководящую должность. 

11. Личность формируется под воздействием: 

а) природной среды; 

б) биологической программы; 

в) социализации; 

г) собственных взглядов и убеждений. 

12. Основная характеристика личности: 

а) интеллект; 

б) индивидуальность; 
в) способность к творчеству; 
г)работоспособность. 

13. Верно ли суждение? 

А. Социализация индивида осуществляется в результате це
ленаправленного воздействия общества. 

Б. Социализация индивида осуществляется под воздействием 
законов природы. 

а) верно только А; 

б) верно А и Б; 

в) верно только Б; 
г) оба неверны. 

14. Социализация человека начинается: 

а) в детском возрасте; 
б) после получения образования; 

в) в результате начала трудовой деятельности; 

г) после достижения зрелого возраста. 

15. Верно ли суждение? 
А. Свобода человека не предусматривает ответственности за 

его действия и поступки. 

Б. С развитием свободы ответственность человека увеличи
вается. 
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а) верно только А; 
б) верно А и Б; 
в) верно только Б; 
г) оба неверны. 

16. Какие суждения верны? 
A. Любой человек является личностью. 
Б. Личность есть совокупность индивидуальных черт. 

B. Личностью человек становится при взрослении. 
Г. На становление личности в первую очередь влияют семья 

и родственники. 
а) АБ; 
б) БВГ; 

в) БГ; 
г) АБВГ. 

17. Верны ли суждения? 
А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с дру

гими людьми. 
Б. Человек может определить, каков он, не интересуясь мне

нием других людей о себе. 

а) верно только А; 
б) верно А и Б; 
в) верно только Б; 
г) оба суждения неверны. 

18. К социальным относятся потребности человека: 
а) в отдыхе; 
б) воде; 
в) пище; 
г) общении. 

19. Верны ли суждения о человеке? 
А. Можно быть духовно богатым человеком и творить недо

брые дела. 
Б. Духовное богатство не позволяет человеку притупить 

в себе сострадание. 
а) верно только А; 
б) верно А и Б; 
в) верно только Б; 
г) оба суждения неверны. 

20. Наиболее общее понятие, обозначающее существование че
ловека во всем многообразии его проявлений, - это: 

а) сознание; 
б) творчество; 
в) социализация; 
г) бытие. 
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21. Инженер А. потерял работу в связи с закрытием предприятия 

и, не найдя работу по специальности, вскоре серьезно заболел. Вра

чи предположили, что болезнь вызвана невозможностью заниматься 

привычным делом. Данная ситуация является примером проявления 

человека как существа: 

а) биологического; 

б) биосоциального; 

в) социального; 

г) биоисихсоциального. 

22. Что из указанного ниже отличает понятие «воспитание» от 

понятия «социализация»? 

а) осознание и целенаправленное воздействие на человека 

окружающих людей; 

б) приобщение личности к миру культуры; 

в) освоение человеком ценностей, способов и форм деятель

ности; 

г) усвоение и воспроизводство социального опыта. 

23. Что из перечисленного является проявлением сознательного? 

а) способность человека точно воспроизводить действитель

ность в мышлении; 

б) желания, стремления, переживания, в которых человек 

обычно не признается себе; 

в) сновидения, оговорки, влечения; 

г) неконтролируемые процессы, функции и состояния. 

24. Человек отличается от любого животного тем, что: 

а) производит свою собственную окружающую среду; 

б) изменяет окружающий мир; 

в) производит себе подобных; 

г) способен действовать универсально; 

д) действует по своим потребностям; 

е) может действовать не только по потребностям, но и по сво

ей воле и фантазии. 

25. Социальная сущность человека: 

а) всегда была присуща человеку как виду; 

б) неизменна и всегда составляет его отличительное ка

чество; 

в) имеет конкретно-исторический характер; 

г) является абстрактом, присущим отдельному индивиду; 

д) является выражением совокупности всех общественных 

отношений. 

26. Различают три близких понятия: человек, индивид, личность. 

Человек представляет собой: 
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а) свободно-творческое и морально-ответственное существо; 

б) лицо, обладающее совокупностью социально значимых 

черт, свойств, качеств; 

в) субъект деятельности, обладающий совокупностью соци

ально значимых черт, свойств, качеств; 

г) неповторимое сочетание особенностей характера и пси

хического склада, отличающее одного индивидуума от 

другого. 

27. Понятие «личность» соотносится со следующими суждениями: 

а) выявление собственного индивидуального, ни к чему 

не сводимого субъективного «Я»; 

б) самоидентичность телесного и духовного, уникальная гар

мония плоти и духа; 

в) выражение в индивидуальности «Я» памяти культуры 

и деятельности, что обеспечивает возможность быть субъ

ектом в социокультурной среде. 

28. Homo sapiens переводится как: 

а) человек действующий; 

б) человек разумный; 

в) человек способный. 

29. Единичное человеческое существо, отличное от других, - это: 

а) гражданин; 

б)индивид; 

в) индивидуальность. 

30. Верны ли следующие суждения о происхождении человека? 

А. Человек является продуктом биологического развития. 

Б. Человек является продуктом культуры. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

31. Верны ли следующие суждения о длительности процесса со

циализации? 

А. Социализация продолжается от рождения до 25 лет. 

Б. Социализация продолжается от рождения до старости. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

32. Человека объединяет с другими животными наличие: 

а) языка; 

б) разума; 
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в) инстинктов; 

г) трудовой инстинкт, 

33. Верны ли суждения о характере взаимодействия понятий ин

дивидуальность и личность? 

А, Понятие личности включает в себя понятие индивидуаль

ности. 

Б. Личность и индивидуальность включают в себя понятие 

индивида. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

34. Человек согласно современным представлениям есть существо: 

а) биологическое; 

б)социальное; 

в) духовное; 

г) биосоциальное. 

35. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность невозможна без ответственности. 

Б. Личность невозможна без гражданства. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

36. Верны ли суждения о формировании личности? 

А. Моральная личность неизбежно формируется в результате 

образования. 

Б. Моральная личность неизбежно формируется в результате 

внутреннего духовного развития. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

37. В индивидуальности человека выражается: 

а) его принадлежность к человеческому роду; 

б) его гражданский статус в единстве прав и обязанностей; 

в) неповторимое своеобразие его социальных и природных 

качеств; 

г) его принадлежность к определенной социальной группе. 

38. Какой признак характеризует человека как личность? 

а) активная жизненная позиция; 

б) физическое и психическое здоровье; 
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в) принадлежность к виду Homo sapiens; 

г) особенности внешности. 
39. Индивидуальность - это: 

а) специфические черты, присущие человеку как биологиче
скому организму; 

б) темперамент человека, его характер; 

в) неповторимое своеобразие как природного, гак и общест
венного в человеке; 

г) совокупность человеческих потребностей и способностей. 

40. Признаками, отличающими человека от животного, являются: 

а) проявление активности; 

б) целеполагание; 
в) приспособление к среде обитания; 

г) взаимодействие с окружающим миром. 

41. Верны ли следующие суждения о жизни человека в обществе? 
А. В человеке самой природой заложено умение жить в об

ществе. 

Б. Личность может формироваться только в человеческом 
обществе. 

а) верно только А; 

б) верно только Б: 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

42. Деятельность человека и поведение животного характери
зуются: 

а) выдвижением целей; 

б) механизмом самоконтроля; 

в) осознанным выбором средств; 

г) удовлетворением потребностей. 

43. Сознательное участие человека в общественной жизни ха
рактеризует его как: 

а) индивида; 
б) личность; 
в) индивидуальность; 

г) творца. 
44. Верны ли следующие суждения? 

А. Социальное и биологическое в человеке неразрывно 
связаны. 

Б. Главным в характеристике личности является се социаль
ная сущность. 

а) верно только А; 
б) верно только Б; 
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в) верны А и Б; 

г) оба суждения неверны. 

45. Какая из перечисленных особенностей свойственна человеку 

и отсутствует у животного? 

а) действие механизмов наследственности; 

б) работа органов чувств; 

в) обменные процессы; 

г) творческая активность. 

46. Отличительным признаком понятия «личность» является: 

а) характер эмоционального восприятия; 

б) темперамент; 

в) природные задатки; 

г) социальная направленность. 

47. Верны ли следующие суждения? 

А. Прямохождение и подвижная кисть руки отличают чело

века от других живых существ. 

Б. Человек в отличие от животного обладает сознанием 

и речью. 

а) верно только А; 

б) верно только Б: 

в) верны А и Б; 

г) оба суждения неверны. 

П р а к т и к у м 

1. К каждому определению, данному под пунктами А, Б, В, под

берите соответствующие понятия из пунктов Г, Д, Е. 

A. Приобретение знаний путем самостоятельных занятий, 

без помощи преподавателя. 

Б. Претворение в жизнь значимых для человека целей, планов, 

идей, проектов. 

B. Познание личностью своих собственных возможностей, 

качеств. 

Г. Самообразование. 

Д. Самопознание. 

Е. Самореализация. 

2. К каждому определению, данному под пунктами А, Б, В, под

берите соответствующие понятия из пунктов Г, Д, Е. 

A. Человек, активно осваивающий и целенаправленно преоб

разующий природу, общество и самого человека. 

Б. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. 

B. Неповторимое своеобразие человека, набор его уникаль

ных свойств. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Г. Индивид. 
Д. Индивидуальность. 

Е. Личность. 

А н а л и з т е к с т а 
А. И Леонтьев «Индивид и личность» 

Изучая о с о б ы й класс ж и з н е н н ы х п р о ц е с с о в , научная психология необ
ходимо рассматривает их к а к проявления материального субъекта. В тех 
случаях, к о г д а имеется в виду отдельный субъект (а не вид, не с о о б щ е с т в о , 
не общество), мы г о в о р и м о с о б ь , или, если мы хотим п о д ч е р к н у т ь т а к ж е 
и его отличия от д р у г и х представителей с р е д ы , - индивид. 

Понятие «индивид» выражает неделимость, целостность и о с о б е н н о с т и 
к о н к р е т н о субъекта, в о з н и к а ю щ и е у ж е на ранних ступенях развития ж и з н и . 
Индивид к а к целостность - это п р о д у к т б и о л о г и ч е с к о й э в о л ю ц и и , в ходе 
к о т о р о й п р о и с х о д и т не только п р о ц е с с д и ф ф е р е н ц и а ц и и о р г а н о в и ф у н к 
ций, но т а к ж е и их интеграции, их взаимного «слаживания». П р о ц е с с т а к о г о 
внутреннего «слаживания» х о р о ш о известен, он отмечался Ч. Д а р в и н о м . . . 

И н д и в и д - это п р е ж д е всего г е н о т и п и ч е с к о е о б р а з о в а н и е . Но инди
вид является н е т о л ь к о о б р а з о в а н и е м г е н о т и п и ч е с к и м , е г о ф о р м и р о в а 
ние п р о д о л ж а е т с я , как известно, и в онтогенезисе, п р и ж и з н е н н о . Поэтому 
в х а р а к т е р и с т и к у индивида входят т а к ж е свойства и их интеграции, скла
д ы в а ю щ и е с я о н т о г е н е т и ч е с к и . Речь идет о в о з н и к а ю щ и х «сплавах» в р о ж 
д е н н ы х и п р и о б р е т е н н ы х р е а к ц и й , об изменении п р е д м е т н о г о с о д е р ж а н и я 
потребностей, о ф о р м и р у ю щ и х с я доминантах поведения. Наиболее о б щ е е 
правило состоит здесь в том, что чем выше мы поднимаемся по лестнице 
б и о л о г и ч е с к о й э в о л ю ц и и , тем с л о ж н е е становятся ж и з н е н н ы е проявления 
индивидов и их организация, тем более в ы р а ж е н н ы м и становятся различия 
в их п р и р о ж д е н н ы х и п р и ж и з н е н н о приобретаемых особенностях, тем более 
что, если м о ж н о так выразиться, и н д и в и д ы и н д и в и д у а л и з и р у ю т с я . 

Итак, в основе понятия индивида лежит факт неделимости, целостности 
с у б ъ е к т а и наличия с в о й с т в е н н ы х ему о с о б е н н о с т е й . Представляя с о б о й 
продукт ф и л о г е н е т и ч е с к о г о и онтогенетического развития в о п р е д е л е н н ы х 
внешних условиях, и н д и в и д ы , о д н а к о , о т н ю д ь не являются п р о с т о й «каль
кой» этих условий, это именно п р о д у к т развития ж и з н и , взаимодействия со 
с р е д о й , не с р е д ы , взятой самой по себе. 

Все это достаточно известно, и если я все же начал с понятия индивида, 
то лишь потому, что в п с и х о л о г и и о н о употребляется в ч р е з м е р н о ш и р о к о м 
значении, п р и в о д я щ е м к н е р а з л и ч е н и ю о с о б е н н о с т е й человека как инди
вида и его о с о б е н н о с т е й как личности. Но как раз их четкое различение, 
а соответственно и л е ж а щ е е в его о с н о в е различение понятий «индивид» 
и «личность» составляет н е о б х о д и м у ю п р е д п о с ы л к у п с и х о л о г и ч е с к о г о ана
лиза личности. 

Наш язык х о р о ш о о т р а ж а е т н е с о в п а д е н и е этих понятий: с л о в о «лич
ность» употребляется нами только по о т н о ш е н и ю к человеку, и притом на
чиная л и ш ь с н е к о т о р о г о этапа его развития. Мы не г о в о р и м «личность 
ж и в о т н о г о » или «личность н о в о р о ж д е н н о г о » . Никто, о д н а к о , не затрудня
ется г о в о р и т ь о ж и в о т н о м или о н о в о р о ж д е н н о м как об индивидах, об их 
индивидуальных о с о б е н н о с т я х (возбудимое, с п о к о й н о е , а г р е с с и в н о е ж и 
вотное и т. д.; то ж е , к о н е ч н о , и о н о в о р о ж д е н н о м ) . Мы всерьез не г о в о р и м 
о личности д а ж е и двухлетнего р е б е н к а , хотя он проявляет не только с в о и 
г е н о т и п и ч е с к и е о с о б е н н о с т и , но и великое м н о ж е с т в о о с о б е н н о с т е й , п р и -



Уроки 71-78. Человек. Индивид. Личность. Направленность личности 457 

обретенных п о д воздействием с о ц и а л ь н о г о о к р у ж е н и я : кстати сказать, это 
обстоятельство л и ш н и й раз свидетельствует против понимания личности 
к а к п р о д у к т а п е р е к р е щ и в а н и я б и о л о г и ч е с к о г о и с о ц и а л ь н о г о ф а к т о р о в . 
Л ю б о п ы т н о , наконец, что в психопатологии о п и с ы в а ю т с я случаи раздвое
ния личности, и это о т н ю д ь не ф и г у р а л ь н о е только в ы р а ж е н и е , но ника
к о й патологический п р о ц е с с не может привести к р а з д в о е н и ю индивида, 
р а з д в о е н н ы й , «разделенный» и н д и в и д есть б е с с м ы с л и ц а , п р о т и в о р е ч и е 
в терминах. 

Понятие л и ч н о с т и , так же к а к и понятие и н д и в и д а , в ы р а ж а е т цело
стность с у б ъ е к т а ж и з н и : личность не состоит из к у с о ч к о в . . . Но личность 
представляет с о б о й целостное образование о с о б о г о рода. Личность не есть 
целостность, обусловленная генотипически: личностью не р о ж д а ю т с я , лич
ностью становятся. Поэтому-то мы и не говорим о личности н о в о р о ж д е н н о г о 
или о личности младенца, хотя черты индивидуальности проявляются на 
ранних ступенях онтогенеза не менее ярко, чем на более поздних возрастных 
этапах. Личность есть относительно поздний продукт общественно-истори
ческого и онтогенетического развития человека... 

Это п о л о ж е н и е м о ж е т быть, о д н а к о , и н т е р п р е т и р о в а н о по-разному. 
Одна из в о з м о ж н ы х его интерпретаций состоит в следующем: в р о ж д е н н ы й , 
если м о ж н о так выразиться, индивид не есть еще индивид вполне «готовый», 
и вначале многие черты его д а н ы лишь виртуально, как в о з м о ж н о с т ь ; про
цесс е г о ф о р м и р о в а н и я продолжается в ходе онтогенетического развития, 
п о к а у него не развернутся все его особенности, о б р а з у ю щ и е относительно 
у с т о й ч и в у ю с т р у к т у р у ; личность я к о б ы и является результатом п р о ц е с с а 
в ы з р е в а н и я г е н о т и п и и е с к и х черт п о д влиянием воздействий с о ц и а л ь н о й 
с р е д ы . Именно эта интерпретация свойственна в той или иной ф о р м е боль
шинству с о в р е м е н н ы х к о н ц е п ц и й . 

Д р у г о е п о н и м а н и е с о с т о и т в т о м , что ф о р м и р о в а н и е л и ч н о с т и есть 
п р о ц е с с , прямо не с о в п а д а ю щ и й с п р о ц е с с о м п р и ж и з н е н н о г о изменения 
п р и р о д н ы х свойств индивида в ходе его п р и с п о с о б л е н и я к внешней сре
де. Человек как п р и р о д н о е существо есть индивид, о б л а д а ю щ и й той или 
иной ф и з и ч е с к о й конституцией, типом н е р в н о й системы, темпераментом, 
динамическими силами биологических потребностей, э ф ф е к т и в н о с т и и мно
гими д р у г и м и чертами, к о т о р ы е в ходе о н т о г е н е т и ч е с к о г о развития частью 
развертываются, а частью подавляются, словом, м н о г о о б р а з н о меняются. 
О д н а к о не изменения этих в р о ж д е н н ы х свойств человека п о р о ж д а ю т его 
личность. 

Л и ч н о с т ь есть специальное человеческое о б р а з о в а н и е , к о т о р о е так
же не м о ж е т быть в ы в е д е н о из его п р и с п о с о б и т е л ь н о й деятельности, к а к 
не могут быть в ы в е д е н ы из нее его сознание или его человеческие потреб
ности. К а к и с о з н а н и е ч е л о в е к а , к а к и его п о т р е б н о с т и ( М а р к с г о в о р и т : 
п р о и з в о д с т в о сознания, п р о и з в о д с т в о потребностей), личность человека 
т о ж е «производится» - создается общественными отношениями, в к о т о р ы е 
индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельство, что при этом 
т р а н с ф о р м и р у ю т с я , меняются и н е к о т о р ы е его о с о б е н н о с т и как индивида, 
составляет не причину, а следствие ф о р м и р о в а н и я его личности. . . 

Личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, осуществ
ляющих ж и з н е н н ы е отношения субъекта. Существует, о д н а к о , ф у н д а м е н 
тальное отличие того о с о б о г о о б р а з о в а н и я , к о т о р о е мы называем лично
с т ь ю . О н о определяется п р и р о д о й самих п о р о ж д а ю щ и х е г о о т н о ш е н и й : 
это с п е ц и ф и ч е с к и е для человека общественные отношения, в к о т о р ы е он 
вступает в своей предметной деятельности.. . 

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



458 Ресурсный материал к урокам 

Вопросы и задания к тексту 

- Что подразумевает автор под понятием «индивид»? 

- Что подразумевает автор под понятием «личность»? 

- Как соотносятся эти понятия, по его мнению? 

Уроки 79-81. Общение как обмен информацией (§ 31) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Коммуникация - процесс информационного обмена. 

Коммутатор - человек, направляющий информацию. 

Реципиент - человек, принимающий информацию. 

Вербальное общение - общение, использующее в качестве пе

редачи информации речь человека. 

Невербальное общение- общение, использующее в качестве пе

редачи информации оптико-кинетическую систему знаков, которая 

включает в себя жесты, мимику, пантомимику. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Общение протекает: 
а) в микросреде; 

б ) в макросреде; 
в) в малой группе; 

г) среди друзей; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

2. Психология общения исследует: 

а) восприятие и понимание людьми друг друга; 

б) подражание, внушение и убеждение; 

в) сплоченность и конфликтность; 

г) совместную деятельность; 

д) межличностные отношения. 
3. Интерактивная сторона общения - это: 

а) обмен информацией между общающимися людьми; 

б) обмен действиями; 
в) восприятие, оценка и понимание людьми друг друга. 

4. Запас знаний, имеющийся у человека, - это: 
а) информатор; 
б) информация; 
в) инфорхмативность; 
г) информированность. 

5. Языком общения называют: 
а) написанные буквы; 
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б) то, что мы слышим, 
в) пленного солдата; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны. 

6. Полиглотом называют того, кто знает: 
а) все языки; 
б) 100 языков; 
в) более 100 языков; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы неверны. 

7. Речь, произносимую одним человеком при обращении к дру-
гому или многим людям, называют: 

а) диалогом; 
б) внутренней речью; 
в) монологом; 
г)восклицанием. 

П р а к т и к у м 

1. Насколько вы общительны? Робки? Контактны? 
Отвечайте на вопросы «да» или «нет». 

1) Делаете ли вы над собой усилие, чтобы ладить с теми людьми, 
которые вам не нравятся? 

2) Предпочитаете ли вы шумный, оживленный курорт тихому 
и мирному месту отдыха? 

3) Нравится ли вам ходить на вечеринки, дискотеки и в шум
ные бары? 

4) На отдыхе или в путешествии легко ли вы находите новых 
друзей? 

5) Всегда ли вы рады видеть друзей, если они неожиданно к вам 
заглянули? 

6) Начинали ли вы когда-нибудь первым разговаривать с незна
комым человеком в поезде? 

7) Нравится ли вам организовывать вечеринки, приглашать 
гостей? 

8) Много ли у вас друзей и знакомых? 
9) Предпочитаете ли вы вечера, проведенные шумно и оживлен

но, спокойным вечерам, проведенным дома? 
10) Нравятся ли вам игры на вечеринках? 
11) Знаете ли вы большинство своих соседей по именам? 
12) Вам больше нравится принимать участие в играх, чем вы

игрывать? 
13) Вы предпочитаете играть с людьми, а не с игровыми авто

матами? 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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14) Нравится ли вам помогать людям? 

15) Вы находитесь в гостях. Хозяйка дома подает блюдо, которое 

вы считаете ужасным. Станете ли вы его есть? 

16) Посылаете ли вы поздравления с Рождеством (или Новым 

годом) людям, которые вам не очень нравятся? 

17) Называли ли вас когда-нибудь «душой компании»? 

18) Нравится ли вам знакомиться с новыми людьми? 

19) Чувствуете ли вы себя уверенно, когда входите в комнату 

с людьми, из которых вы почти никого не знаете? 

20) Любите ли вы детей? 

21) Вы более предпочитаете писать письма, чем звонить по те

лефону? 

22) Легко ли вы находите новых друзей? 

23) Делаете ли вы когда-нибудь вид, что вас нет дома, если видите 

приближение нежелательных посетителей? 

24) Часто ли в вашем доме останавливаются большие компании? 

25) Беспокоитесь ли вы о том, что думают о вас окружающие? 

Подсчитайте очки, исходя из следующих условий: во всех во

просах, кроме 21 и 23, каждый положительный ответ приносит 

одно очко, отрицательный - 0. Если вы отрицательно ответили на 

вопросы 21 или 23, то можете прибавить себе еще по одному очку 

за каждый вопрос. 

Если вы набрали от 16 до 25 очков, то вы действительно общи

тельный человек. Вы любите людей и, вероятно, вы больше всего 

счастливы, когда находитесь в компании. 

Если вы набрали от 8 до 16 очков, то вам нравится быть с людь

ми, но к бурным вечеринкам вы относитесь спокойно. Ваше терпе

ние небезгранично, и вы, вероятно, вполне счастливы, если прово

дите вечер с одним или двумя близкими друзьями, а не идете гуда, 

где много людей. А если вы вечером оказались предоставлены сами 

себе, то и с этим вы прекрасно справитесь. 

Если вы набрали 7 очков или меньше, то вы, похоже, любите 

одиночество. Скорее всего, вы уютно устроитесь с хорошей книгой, 

усядетесь смотреть телевизор или займетесь какими-нибудь делами, 

а не пойдете веселиться с компанией друзей. Вы самостоятельны 

и получаете удовольствие от одиночества. 

2. Кто вы - капитан или рядовой? 

1) Дружба для вас: 

а) сотрудничество; 

б) поддержка; 

в) альтруизм. 

2) Настоящий художник (артист) должен прежде всего обладать: 
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а) талантом; 

б) решимостью; 

в) подготовкой. 

3) На вечеринке вы чаще чувствуете себя: 

а) «петушком»; 

б)«курицей»; 

в) «цыпленком». 

4) Если бы вы были геометрической фигурой, то были бы: 

а) цилиндром; 

б) сферой; 

в) кубом. 

5) Когда вам нравится женщина (мужчина), вы: 

а) делаете первый шаг; 

б) ждете, пока она (он) сделает первый шаг; 

в) делаете мелкие шажки. 

6) Вы сталкиваетесь с неожиданностью (не только сидя за ру

лем) и: 

а) тормозите; 

б) прибавляете скорость; 

в)теряетесь. 

7) Если вам приходится говорить на публике, вы чувствуете, что: 

а) вас слушают; 

б) критикуют; 

в) вы смущаетесь. 

8) В экспедицию лучше брать товарищей: 

а) крепких; 

б) умных; 

в) опытных. 

9) Скажем правду, Золушка была: 

а) несчастная девочка; 

б) хитрюга-карьеристка; 

в) брюзга. 

10) Как бы вы определили свою жизнь: 

а) партия в шахматы; 

б) матч бокса; 

в) игра в покер. 

Теперь подсчитайте очки согласно таблице. 

а б в 

1 3 2 1 

2 3 2 1 

3 3 2 1 
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Если вы в сумме набрали не больше 16 очков, то в обществе вы -

простой рядовой. Вы слишком уважаете других и отождествляете 

себя со слабостями ближних, а поэтому не способны командовать 

и успешно конкурировать, ведь для этого необходимо уметь вос

принимать и переваривать чужие трудности. Может быть, за ва

шим отказом от власти скрывается страх или обманутые надежды? 

Тогда, прежде чем делать какие-либо выводы, проанализируйте, 

сколько раз ваши попытки руководить терпели неудачу. Если же 

откровенность требует признать, что вы и без лидерства чувствуете 

себя прекрасно, то оставайтесь несколько в стороне от событий. 

В сущности это не так уж плохо - так спокойнее. 

Если вы набрали от 17 до 23 очков, то вы - младший офицер. 

Это довольно неловкое положение: между молотом и наковальней. 

Вы и на работе с трудом принимаете решения, так ведь? Вы - не

множко руководитель, а немножко - войско... Вам трудно добивать

ся признания, ваши аргументы слишком рациональны и основаны 

лишь на собственном опыте. 

Если вы набрали больше 24 очков, вы - генерал. С детских лет 

вы всегда в числе первых предлагали свои услуги, когда речь шла 

об общественных делах, не так ли? С возрастом ваше влияние на 

других людей крепло и особенно проявлялось в трудные минуты. 

Если вы честолюбивы и не боитесь работы, этот дар может поднять 

вас очень высоко. Если же нет - довольствуйтесь тем, что вас счи

тают прекрасным другом (или подругой), советчиком, и вы всегда 

оказываетесь в центре внимания на вечеринках. 

3. Располагает ли ваш стиль общения к нервному срыву? 

1) Трудно ли вам обратиться к кому-либо с просьбой о помощи? 

да, всегда (3 очка); 

очень часто (4); 

иногда (0); 

очень редко (0); 

никогда (0). 

2) Думаете ли вы о своих проблемах даже в свободное время? 
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очень часто (5); 
часто (4); 
иногда (2); 
очень редко (0); 
никогда (0). 

3) Видя, что у человека что-то не получается, испытываете ли 
вы желание сделать это вместо него? 

да, всегда (5); 
очень часто (4); 
иногда (2); 
очень редко (0); 
никогда (0). 

4) Подолгу ли вы переживаете из-за неприятностей? 
да, всегда (5); 

часто (4); 
иногда (2); 
очень редко (0); 
никогда (0). 

5) Сколько времени вы уделяете себе вечером? 
больше трех часов (0); 

два-три часа (0); 
один-два часа (0); 
меньше часа (2); 
ни минуты (4). 

6) Перебиваете ли вы не дослушав объясняющего вам что-либо 
с излишними подробностями? 

да, всегда (4); 
часто (3); 

в зависимости от обстоятельств (2); 
редко (1); 
нет (0). 

7) О вас говорят, что вы вечно спешите.. . 
да, это так (5); 

часто спешу (4); 

спешу, как и все, иногда (1); 
спешу только в исключительных случаях (0); 

никогда не спешу (0). 
8) Трудно ли вам отказаться от вкусной еды? 

да, всегда (3); 

часто (2); 
иногда (0); 
редко (0); 
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никогда (0). 
9) Приходится ли вам делать несколько дел одновременно? 

да, всегда (5); 
часто (4); 
иногда (3); 
редко (1); 
никогда (0). 

10) Случается ли, что во время разговора ваши мысли витают 
где-то очень далеко? 

очень часто (5); 
часто (4); 
случается (3); 
очень редко (0); 
никогда (0). 

11) Не кажется ли вам порой, что люди говорят о скучных и пус
тых вещах? 

очень часто (5); 
часто (4); 
иногда (1); 
редко (0); 
никогда (0). 

12) Нервничаете ли вы, стоя в очереди? 
очень часто (4); 

часто (3); 
иногда (2); 
очень редко (1); 
никогда (0). 

13) Любите ли вы давать советы? 
да, всегда (4); 

очень часто (3); 
иногда (1); 
очень редко (0); 
никогда (0). 

14) Долго ли вы колеблетесь, прежде чем принять решение? 
всегда (3); 

очень часто (2); 
часто (1); 
очень редко (3); 
никогда (0). 

15) Как вы говорите? 
торопливо, скороговоркой (3); 
быстро (2); 
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спокойно (0); 

медленно (0); 

важно (0). 

А теперь подсчитайте очки. 

От 45 до 63 очков. Нервный срыв для вас - реальная угроза. 

Проверьте артериальное давление и содержание холестерина в кро

ви. Не пора ли изменить образ жизни? 

От 22 до 44 очков. Нужно относиться к жизни спокойнее и уметь 

внутренне расслабляться, снимая напряжение. 

До 19 очков. Вам удается сохранять спокойствие и уравновешен

ность. Старайтесь и впредь избегать волнений, не обращать внима

ния на пустяки и не воспринимать драматически любые неудачи. 

0 очков- если вы отвечали честно и откровенно, то единственная 

опасность, которая вам угрожает, - это чрезмерное спокойствие и, 

конечно же, скука. 

4. Злой лев. 

Ведущий объясняет: «Все мы львы, большая львиная семья. Да

вайте устроим соревнование, кто громче рычит. Как только я скажу: 

«Рычи, лев, рычи!», пусть раздастся самое громкое рычание». 

«А кто может рычать еще громче? Хорошо, рычите, львы. . . 

И это львиный рык? Это писк котенка. Нужен громогласный рев». 

5. Паровоз. 

После этого пусть все построятся в затылок друг другу, положив 

руки на плечи стоящего впереди. Вы паровоз. Начинайте медленно 

двигаться по периметру комнаты с пыхтением и свистом. Обойдя 

комнату один раз, встаньте в конце «состава», а место «паровоза» 

займет стоявший за вами ребенок. Он должен двигаться немного 

быстрее и звуки производить более громкие. Продолжайте игру, 

пока каждый не побывает в роли паровоза. В конце игры может 

произойти «крушение»: все валятся на пол. 

6. Техника интонирования. 

Ведущий дает различные фразы и ставит задачу произнести их 

с различными оттенками в зависимости от ситуации (фразы типа 

«Как лучше сделать это?», «Все идите сюда», «Выполнили ли вы 

мою просьбу?», «Прошу внимательно отнестись к моей просьбе», 

«Да», «Будьте добры» и т. п.). 

Затем участники должны по-разному прочитать часть 

какого-нибудь рассказа из художественной литературы или состав

ленного самостоятельно. Необходимо найти не только нужные ин

тонации, но и пластику мимико-пантомимического интонирования, 

правильное положение тела (необходимо следить за мышечной сво

бодой и снимать излишнее мышечное напряжение). Важно найти 
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пути приспособления в самых неожиданных ситуациях (вы входите 
в комнату, где много людей, - раздается смех). 

7. В плену ассоциаций. 
Участники рассаживаются в крут. Ведущий произносит два слу

чайных слова. Один из участников вслух описывает образ, соеди
няющий второе слово ведущего с первым. Затем создавший образ 
участник предлагает свое слово следующему игроку, тому, кто сидит 
от него слева. Тот связывает это третье слово со вторым ведущего, 
а свое собственное слово - уже четвертое в этой цепочке - передает 
в качестве задания соседу слева. Игра движется кругами, и в конце 
каждого круга ведущий по секундомеру объявляет время, затрачен
ное на его прохождение. Хорошо подготовленные члены группы 
могут участвовать в «забеге» на несколько кругов. Ведущий имеет 
право неожиданно остановить игру и предложить кому-нибудь из 
участников воспроизвести все слова. Если тот помнит только свои 
слова, значит, он ориентирован на личное достижение и не участ
вует в игре. 

8. Мысль одна, а слов много. 
Упражнение направлено на формирование умения оперировать 

словами, точно выражать свои мысли. 

Ведущий предлагает участникам несложную фразу, например: 
«Нынешнее лето будет очень теплым». Надо предложить несколь
ко вариантов передачи этой же мысли другими словами. При этом 
ни одно из слов данного предложения не должно употребляться 
в других предложениях. Важно следить, чтобы не искажался смысл 
высказывания. Побеждает тот, у кого больше таких вариантов. 

9. Впечатления. 
Группа разбивается по парам. Один из участников садится на

против другого, глядит ему прямо в глаза и громко, чтобы слышала 
вся группа, рассказывает, какое впечатление он на него производит. 
Так поступают все участники по очереди. Когда наступает ваша оче
редь слушать, не затевайте дискуссии, постарайтесь узнать что-то 
полезное из впечатлений о себе. Ведущий следит, чтобы упражнение 
не превратилось в фарс или гротеск. 

10. Просьба. 
Ведущий напоминает, что многое зависит от того, как попросить 

человека о каком-то одолжении: каким тоном, в какой обстановке, 
с каким настроением вы изложите свою просьбу. От этого зависит 
«быть или не быть». А между тем существует совсем небольшое 
количество приемов, которые могут значительно повысить вероят
ность выполнения вашей просьбы. 

Для пробы предлагается выбрать себе партнера и попросить 
его о некотором одолжении (попросите у него на время, например, 
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очки, авторучку или что-то более существенное; можно попросить 
о каком-то одолжении с его стороны). 

Все будет зависеть от той формы, в которой вы изложите свою 
просьбу. Собеседники всегда ценят тактичность, дипломатичность, 
а также оригинальность и находчивость. Трудно отказать в просьбе, 
если она исходит от друга, а ведь можно создать дружеское распо
ложение к себе и совсем незнакомого человека. Если ваша просьба 
будет начинаться с комплимента, упоминания заслуг того, к кому 
вы обращаетесь, его авторитета, ваши шансы повышаются, причем 
сам факт обращения как бы подчеркивает его авторитет. 

После работы в парах идет групповое обсуждение лучшею ва
рианта просьбы. 

Д о м а ш н е е з а д а н и е 

1. Объявление о знакомстве. 

Составьте текст объявления для поиска друга, в котором нужно 

прежде всего указать свои основные достоинства. Не стоит уделять 

слишком большого внимания своим физическим данным. Опишите 

свой характер, привычки, особенности общения с людьми и отноше

ние к ним. Опишите ваши любимые занятия, которыми вы можете 

заинтересовать другого человека. 

Не следует упоминать и о наличии квартиры, дачи, машины 

и гаража. Если это все есть, можно только порадоваться за вас. Но 

причем здесь объявление о знакомстве? Ведь вы пишете о себе, 

а не о вашем богатстве. 

Не забудьте в нескольких словах охарактеризовать вашего буду

щего друга. Каким вы его себе представляете? Но описание идеала 

не должно занимать более 1/4 всего объявления. 

На занятии каждый прочтет свое объявление, а остальные члены 

группы выступят в роли экспертов. Внимательно выслушав очеред

ное объявление, они могут внести коррективы: добавить то положи

тельное и привлекательное, что забыл написать о себе сам автор. 

2. Свобода голоса и мнений. 

Учитесь обычно говорить громко и уверенно. Подготовьте текст, 

который вы прочтете очень-очень громко. 

3. Похоже на шутку. 

В течение дня стремитесь проверить свою способность 

чуть-чуть подурачиться в беседе. Например, вас спрашивают: 

«Пойдешь на день рождения?» А вы, напустив на себя комически 

важный вид, отвечаете: «Это надо всесторонне обдумать». Вам 

говорят: «Верни мою книгу», а вы со скорбной миной сообщаете: 

«Это ужасно. Ее сгрызли мыши». Причем на день рождения вы 
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охотно соберетесь, а книгу и не думали присваивать. Вы лишь 

паясничаете. Собеседник, возможно, начнет кипятиться, тогда 

перестаньте его разыгрывать и ответьте серьезно. Это маленькое 

актерство пригодится вам: вы научитесь владеть ситуацией, тем 

самым выигрываете небольшую паузу перед ответом. За время от

тяжки собеседник проверяет себя - так ли уж ему требуется от вас 

то, чего он просит; у вас же за это время складывается в голове наи

лучшая формулировка ответа. И если предстоит ответить отказом, 

то он прозвучит приветливо и спокойно. Он будет не мгновенной 

реакцией, в которую невольно вкладывается раздражение и непри

язнь, а взвешенным решением. Ведь людей чаще всего обижает 

не столько отказ (он огорчителен, но оставляет надежду), сколько 

сопутствующая ему несправедливая незаслуженная враждебность 

(тут-то никакой надежды не остается). Большинство собеседников 

поймут, что у вас есть причины для отказа, и из гордости не станут 

задавать лишние вопросы. Кстати, на эти «лишние вопросы» надо 

иметь готовый вежливый ответ: «Поверьте, это не мой каприз. Рад 

бы, но не смогу». 

4. Кто больше? 

Запишите все производные от слова «дом»: домашний, домовой, 

домострой, домостроительный, домохозяйка, домосед... и т. д., толь

ко не «домна», «домбра» и подобные, не связанные с этим корневым 

словом по значению. 

5. Полиглот. 

Перечислите языки, которые вы знаете. Попробуйте сами при

думать какой-нибудь язык. 

6. Кто лучше? 

Подготовьте медаль барона Мюнхгаузена и объявите конкурс 

фантазеров. Напишите сочинение-миниатюру «Как я сдавал экза

мены» из одних фразеологизмов. 

Уроки 82-84. Общение как взаимодействие (§ 32) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 
Кооперация - процесс общения, при котором происходит коор

динация единичных сил участников. 

Конкуренция - процесс, при котором расшатывается совместная 
деятельность, препятствия для взаимодействия. 

Доминантный собеседник - уверенный, жесткий в своих реше
ниях человек. 

Недоминантный собеседник- застенчивый, чуткий к внешним 
признакам силы собеседника, нерешительный человек. 
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Мобильный собеседник - с легкостью переключающийся на об
щение от любых других занятий, контактный, легкоотвлекаемый 
человек. 

Ригидный собеседник - человек, который не сразу включается 
в беседу, идеальный слушатель, вдумчивый. 

Экстраверт - весьма расположенный к общению человек. 
Интроверт - не склоненный к внешней коммуникации человек. 
Интеракция - межличностное взаимодействие. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 
1. Человека, без сомнения изменяющего свое поведение в соот

ветствии с групповым воздействием, т. е. соглашающегося с мне
нием группы, называют: 

а) конформистом; 

б) нонконформистом; 
в) коллективистом. 

2. Социальная норма - это: 
а) правило поведения; 

б) стандарт поведения; 

в) регулятор поведения; 

г) обычаи и традиции; 
д) все ответы верны. 

3. Социальный контроль обеспечивает: 

а) приобретение билетов в транспорте; 

б) изменения поведения, отклоняющегося от нормы; 

в) помощь всем нуждающимся. 

П р а к т и к у м 
1. Определите направленность личности (Б. Басе). 

1) Наибольшее удовлетворение я получаю от: 
A. Одобрения моей работы. 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо. 
B. Сознания того, что меня окружают друзья. 

2) Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел 
бы быть: 

A. Тренером, который разрабатывает тактику игры. 
Б. Известным игроком. 

B. Выбранным капитаном команды. 
3) По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет инди
видуальный подход. 

Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удоволь
ствием углубляют свои знания в этом предмете. 
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В, Создает в коллективе такую атмосферу, при которой никто 
не боится высказать свое мнение. 

4) Мне нравится, когда люди: 

A. Радуются выполненной работе. 

Б. С удовольствием работают в коллективе. 

B. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5) Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

A. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого пред
ставляются возможности. 

Б. Были верны и преданы мне. 

B. Были умными и интересными людьми. 

6) Лучшими друзьями я считаю тех: 

A. С кем складываются хорошие взаимоотношения. 
Б. На кого всегда можно положиться. 

B. Кто может многого достичь в жизни. 

7) Больше всего я не люблю: 

A. Когда у меня что-то не получается. 

Б. Когда портятся отношения с товарищами. 

B. Когда меня критикуют. 

8) По-моему, хуже всего, когда педагог: 

A. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему несимпатичны, 
насмехается и подшучивает над ними. 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе. 

B. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподает. 

9) В детстве мне больше всего нравилось: 

A. Проводить время с друзьями. 
Б. Ощущение выполненных дел. 

B. Когда меня за что-нибудь хвалили. 

10) Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

A. Добился успеха в жизни. 
Б. По-настоящему увлечен своим делом. 

B. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 
11) В первую очередь школа должна: 

A. Научить решать задачи, которые ставит жизнь. 
Б. Развивать прежде всего индивидуальные способности 

ученика. 
B. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать 

с людьми. 
12) Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее 

всего я использовал бы его: 
А. Для общения с друзьями. 
Б. Для отдыха и развлечений. 
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В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13) Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

A. Работаю с людьми, которые мне симпатичны. 

Б. У меня интересная работа. 

B. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14) Я люблю, когда: 

A. Другие люди меня ценят. 

Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной 

работы. 

B. Приятно провожу время с друзьями. 

15) Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, 

чтобы: 

A. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном 

с учебой, работой, спортом и т. п., в котором мне дове

лось участвовать. 

Б. Написали о моей деятельности. 

B. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16) Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

A. Имеет ко мне индивидуальный подход. 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету. 

B. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17) Для меня нет ничего хуже, чем: 

A. Оскорбление личного достоинства. 

Б. Неудача при выполнении важного дела. 

B. Потеря друзей. 

18) Больше всего я ценю: 

A. Успех. 

Б. Возможности хорошей совместной работы. 

B. Здравый практичный ум и смекалку. 

19) Я не люблю людей, которые: 

A. Считают себя хуже других. 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют. 

B. Возражают против всего нового. 

20) Приятно, когда: 

A. Работаешь над важным для всех делом. 

Б. Имеешь много друзей. 

B. Вызываешь восхищение и всем нравишься. 

21) По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

A. Доступным. 

Б. Авторитетным. 

B. Требовательным. 

22) В свободное время я охотно прочитал бы книги: 
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A. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие от
ношения с людьми. 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей. 
B. О последних достижениях науки и техники. 

23) Если бы у меня были способности к музыке, я предпочел 
бы быть: 

Л. Дирижером. 
Б. Композитором. 
В. Солистом. 

24) Мне бы хотелось: 
A. Придумать интересный конкурс. 
Б. Победить в конкурсе. 

B. Организовать конкурс и руководить им. 
25) Для меня важнее всего знать: 

A. Что я хочу сделать. 
Б. Как достичь цели. 

B. Как организовать людей для достижения цели. 

26) Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

A. Другие были им довольны. 
Б. Прежде всего выполнить свою задачу. 
B. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27) Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

A. В общении с друзьями. 
Б. Просматривая развлекательные фильмы. 

B. Занимаясь своим любимым делом. 
Инструкция: 

Опросный лист состоит из 27 пунктов. По каждому из них воз
можны три варианта ответов: А, Б. В. 

1) Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который луч
ше всего выражает вашу точку зрения по данному вопросу. Возмож
но, что какие-то из вариантов ответов покажутся вам равноценными. 
Тем не менее мы просим отобрать из них только один, а именно тот, 
который в наибольшей степени отвечает вашему мнению и более 
всего ценен для вас. Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В), на
пишите на листе для записи ответов рядом с номером соответству
ющего пункта (1-27) под рубрикой «Больше всего». 

2) Затем из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который 
дальше всего отстоит от вашей точки зрения, наименее для вас це
нен. Букву, которой обозначен ответ, вновь напишите на листе для 
записи ответов с номером соответствующего пункта в столбце под 
рубрикой «Меньше всего». 

3) Таким образом, для ответа на каждый из вопросов вы исполь
зуете две буквы, которые и запишите в соответствующие столбцы. 
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Остальные ответы нигде не записываются. Ответ «наиболее» полу
чает 2 балла, «наименее» - 0. Баллы, набранные по всем 27 пунктам, 
суммируются для каждого вида направленности отдельно. 

Ключ к расшифровке: 

С помощью методики выявляются следующие направленности: 
1) Направленность на себя (Я) - ориентация на прямое возна

граждение и удовлетворение безотносительно работы и сотрудни
ков, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность 
к соперничеству, раздражительность, тревожность, интровертиро-
ванность. 

2) Направленность на общение (О) - стремление при любых 
условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на сов
местную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных 
заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентация на 
социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в при
вязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3) Направленность на дело (Д) - заинтересованность в решении 
деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация 
на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела 
собственное мнение, которое полезно для достижения общей цели. 

2. Ваш стиль взаимодействия: администратор или лидер. 

Тщательно продумав нижеследующие высказывания, постарай
тесь определить по одиннадцатибалльной шкале (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10) степень вашего согласия с каждым из них. Зафиксируйте 
результаты ваших размышлений в соответствующих клетках реги
страционного бланка. Имейте в виду, что 10 здесь означает полное 
согласие с высказыванием, 0 - полное несогласие, 5 - согласие на
половину. 

1) Я доверяю людям. 
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2) Я считаю, что о решении своих социально-бытовых проблем 

люди должны заботиться сами, а не их руководители или ад

министрация. 

3) Я за то, чтобы члены трудовых коллективов сами выбирали 

себе руководителей. 

4) Когда это необходимо, я умею заставить людей «крутиться». 

5) Люди хорошо знают, что я умею хранить доверяемые мне их 

личные тайны. 

6) Все люди хотят одного - власти; я не исключение. 

7) Я склонен и готов вступиться за членов коллектива всякий 

раз, когда с ними обходятся несправедливо. 

8) Думаю, что в интересах дела людям выгодней иметь руко

водителем человека непреклонного и жестокого (безжало

стного). 

9) Я за полную гласность. 

10) Согласен с тем, что основное для достижения успеха в управ

лении - умение любыми средствами принудить людей выпол

нять полезную работу. 

11) Я могу ладить (срабатываться) даже с теми людьми, которые 

мне не по душе. 

12) Я отдаю команды, распоряжения, приказы, указания всем 

подчиненным в одинаковой форме. 

13) Я склонен и способен использовать в интересах дела мнения, 

противоположные моей собственной точке зрения. 

14) Мое глубокое убеждение состоит в том, что преуспевающим 

может быть лишь тот руководитель, которого боятся. 

15) Мне кажется, что я хорошо знаю общие нужды и проблемы 

своего коллектива. 

16) Мне легче руководить людьми, когда я знаю то, что они не хо

тели бы афишировать. 

17) Я лично заинтересован в том, чтобы общие проблемы и труд

ности членов того коллектива, в котором я работаю, разре

шились. 

18) Я уверен, что боязнь наказания - более сильный стимул для 

любого работника, чем ожидание поощрения. 

19) Я чувствую в себе способности и готовность практически 

действовать для решения общих для коллектива проблем. 

20) Когда надо, я умею поставить себя так, что люди соглашаются 

со мной из опасения «нарваться на неприятность». 

Л (лидер) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

А (администратор) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
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Суммируйте все баллы по шкале Л (нечетные высказывания), 

итог запишите. 

Проведите ту же операцию со шкалой А (четные ответы), итог 

запишите. 

Отношение Л/А отражает соотношение в вашей деятельности 

черт лидера и администратора. 

Например: Л = 90, А = 60, значит вы на 60% лидер и на 40% 

администратор. 

3. Взаимодействие. 

Все члены группы садятся в круг: Ведущий передает или бросает 

кому-нибудь какой-либо предмет (книгу, спичечный коробок и др.) 

и называет при этом какой-либо одушевленный или неодушевлен

ный предмет (ножик, собака, ежик, огонь, вода и т. д.). Участник 

должен проделать действия, характерные для обращения с данным 

предметом. Затем ведущий передает предмет следующему участ

нику, называя его по-новому. 

В упражнении должны быть задействованы все члены груп

пы. Анализ выразительности и адекватности не обязателен. Важно 

уже то, что игра побуждает фантазию на поиски соответствующего 

невербального «приспособления», стимулирует двигательную ак

тивность, направленность внимания, способствует созданию бла

гоприятной обстановки в группе. 

4. Ролевое общение. 

Группа делится на участников и наблюдателей. Участники (не 

более 10 человек) садятся в круг, в середине которого кладется стоп

ка конвертов с заданиями. Содержание каждого задания заключается 

в том, чтобы продемонстрировать определенный стиль общения 

с людьми. 

Ведущий предлагает всем взять по одному конверту. Никто 

не должен показывать другим содержание своего конверта до мо

мента окончания дискуссии и анализа. 

Задается тема дискуссии (например, «Нужен ли психолог в шко

ле?»). Кроме участия в дискуссии на заданную тему каждый участ

ник должен выполнить свое индивидуальное задание, содержащееся 

в конверте. Наблюдатели стараются определить разные стили обще

ния участников, анализируя конкретное вербальное и невербальное 

поведение каждого. 

Индивидуальные задания для дискуссии - содержимое отдель

ных конвертов - могут носить следующий характер: 

1) Ты как минимум два раза выскажешься во время дискуссии. 

Всякий раз ты будешь говорить что-то на обсуждаемую тему, 

но твои слова должны быть абсолютно не связаны с тем, что 
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говорили другие, Будешь вести себя так, словно совершенно 
не слышал того, что говорили до тебя,.. 

2) Ты как минимум два раза выскажешься во время дискуссии. 
Будешь слушать других только затем, чтобы найти в чьих-то 
словах предлог для смены направления разговора и подмены 
его обсуждением заранее намеченного тобой вопроса. Поста
райся вести разговор в нужном для тебя направлении... 

3) Ты будешь активно участвовать в разговоре и вести себя так, 
чтобы у других создалось впечатление, что ты очень много 
знаешь и очень много пережил.. . 

4) Ты как минимум пять раз постараешься влезть в разговор. 
Будешь слушать других главным образом для того, чтобы 
в своих словах вынести какие-то оценки конкретным участни
кам дискуссии (например, начинающиеся со слов «Ты - . . .» ) . 
В основном будешь ориентироваться на то, чтобы давать 
оценки членам группы. 

5) Ты не менее трех раз выскажись в ходе дискуссии. Вниматель
но слушай других и каждую свою реплику начинай с пере
сказа своими словами того, что говорил предыдущий оратор 
(например, «Правильно ли я тебя понял, что...»). 

6) Твое участие в разговоре должно быть направлено на то, что
бы помогать другим как можно более полно выразить свои 
мысли, способствовать взаимопониманию между членами 
группы. 

7) Вспомни, как обычно выглядит твое поведение во время дис
куссий, постарайся, чтобы на сей раз все было иначе. По
пробуй изменить свой обычный способ поведения на более 
совершенный. 

8) Тебе не дается никакого задания, веди себя во время дис
куссии так, как ты обычно ведешь себя во время групповых 
обсуждений. 

По окончании упражнения анализируются конкретные особен
ности поведения участников дискуссии, соответствующие разным 
стилям поведения. Делаются выводы о продуктивности занятия. 

5. Путанка. 
Группа выбирает водящего. Остальные игроки, взявшись за 

руки, образуют круг. По команде водящий выходит из комнаты 
и возвращается туда, когда его позовут. Пока он отсутствует, ос
тальные игроки начинают запутываться, меняя свое положение 
в круге, но не отрывая рук друг от друга. Когда водящий войдет, 
ему нужно отгадать, в каком же порядке изначально стояли иг
роки. 
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6. Метафора. 

Каждому интересно знать, какое он производит впечатление на 

окружающих, какие вызывает ассоциации, что воспринимается как 

существенное, а что вовсе не замечается? 

Ведущий предлагает всем поучаствовать в творческом процессе, 

в совместном создании художественного образа своего коллеги. Для 

этого сначала желающему предлагают быть предметом творчества, 

выйти в середину круга. 

Задание участникам: «Какой образ рождается у вас при взгляде 

на нашего героя? Какую картину можно было бы нарисовать к это

му образу: какие люди могут его окружать, какой интерьер или 

пейзаж составляет фон картины, какие исторические времена все 

это напоминает? Например, образ нашего добровольца может вас 

натолкнуть на мысль о русалке, плавающей в водной стихии и окру

женной морскими существами, а может быть, вам придет в голову 

одинокий странник, идущий по пустыне неизвестно куда. 

7. Требование. 

Ведущий предлагает проверить свои возможности в области 

предъявления требований к окружающим. Варианты упражнений: 

обратитесь к кому-нибудь с требованием-просьбой, с требованием-

доверием, с требованием-одобрением, с требованием-намеком, 

с требованием-игрой, с требованием-обсуждением, с требованием-

недоверием. 

Д о м а ш н е е з а д а н и е 

1. Пора расставаться. 

Беседуя с кем-то на тему, не слишком важную для вас, научитесь, 

взглянув на часы, приветливо сказать: «О, извини, я тороплюсь, 

договорим в другой раз» - и с этими словами немедленно удалить

ся. Если осталось впечатление, что собеседник обижен, загладьте 

обиду потом: разыщите, позвоните, еще раз принесите свои извине

ния. Зато вы научите себя не «прилипать» к людям, у которых свои 

заботы. Было бы неплохо еще овладеть дружелюбным и забавным 

«прощальным» жестом или словцом, но это требует известного ар

тистизма и дается не каждому. 

2. Эмоциональная поддержка. 

Присматривайтесь к тому, как люди работают, и не упускай

те случая выразить им свое одобрение. Скажите им негромко 

что-нибудь в таком роде: «Ловко это у вас получается!» Даже если 

вы стеснительны, преодолейте себя и все-таки скажите. 

Мы отвыкли говорить друг другу приятное, и каждый внутренне 

готов услышать грубость. Поэтому доброе слово может даже насто-
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рожить незнакомца. Не исключено, что он подумает: «Чего этому 
от меня надо?» Пусть вас это не беспокоит: вы-то знаете, что вам 
ничего не надо. 

3. Танцевальное взаимодействие, 
Обсудите какой-нибудь интересный фильм. Разделитесь на «те

лезрителей» и «танцоров». «Танцоры» должны рассказать экспертам-
«телезрителям» о том, что они думают о героях телефильма и их 
дальнейшей судьбе. 

Уроки 85-87. Общение как понимание {§ 33) 

К л ю ч е в ы е п о н я г и я 
Социальная перцепция - восприятие, понимание и оценка людь

ми социальных объектов. 
Эмпатия - постижение эмоционального состояния другого че

ловека. 

Аттракция - особая форма восприятия и понимания другого 
человека, основанная на формировании по отношению к нему ус
тойчивого положительного чувства, симпатии, привязанности. 

Казуальная атрибуция - приписывание человеку определенных 
причин поведения. 

Идентификация - процесс взаимного восприятия, ведущую 
роль в котором играет рациональное начало. 

Стереотип - устойчивый, а нередко и упрощенный образ 
какого-либо явления или человека, складывающийся в условиях 
дефицита информации. 

П р а к т и к у м 

1. Согласны ли вы с утверждением, что талантом собеседника 
обладает не тот, кто охотно говорит сам, а тог, с кем охотно говорят 
другие? Свое мнение аргументируйте. 

2. Проанализируйте следующую ситуацию: 
О д н а ж д ы во д в о р е м н о г о э т а ж н о г о д о м а пятилетняя д е в о ч к а п о д о ш л а 

к незнакомому человеку и з а г о в о р и л а с ним п р о с т о и естественно: «Здрав
ствуйте, меня зовут Наташа! А Вас?» М у ж ч и н а ответил. «У Вас найдется 
д в е м и н у т к и , ч т о б ы поболтать со мной?», - д е л о в и т о с п р о с и л а Наташа. 
«Конечно», - ответил м у ж ч и н а . « Р а с с к а ж у Вам о д н у у ж а с н у ю и с т о р и ю . 
Жила-была красивая кукла. Ее все л ю б и л и . А о н а л ю б и л а гулять. И о д и н 
раз, к о г д а во д в о р е кукла отошла от своей мамы, на нее наступила чья-то 
тяжелая, злая нога. К у к л а закричала от боли и потеряла с о з н а н и е . А к о г д а 
о н а очнулась, поняла, что стала калекой». Тут д е в о ч к а вынула из-за с п и н ы 
с л о м а н н у ю куклу. «Вот она. Я вижу, что Вы д о б р ы й , Вы х о р о ш и й , помогите, 
пожалуйста, моей кукле». 

Взрослый человек был очень занят, но он не мог огорчить этого малень
к о г о гения общения. Назавтра в у с л о в л е н н ы й час они встретились. Глаза 
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д е в о ч к и , получившей в ы л е ч е н н у ю куклу, сияли от в о с т о р г а . «Не могу ли 
я чем-нибудь Вам помочь?» - с п р о с и л а она. 

Почему автор заметки назвал девочку «гением общения»? Со
гласны ли вы с такой оценкой? Какие правила общения, не сознавая 
того, столь удачно выполнила Наташа? 

3. Известный психотерапевт и писатель В. Леви однажды заме
тил: «Общение - одно из тех разъезженных слов, вроде свободы, 
любви и тому подобных, по которым можно ехать куда угодно... 
Слово - пакет, в который можно завернуть радиопередачу, воспита
ние, партию в шахматы, лекцию, музыку, младенческое "уа-уа", слу
чайный взгляд, анонимку, театр... Я не знаю, что такое не-общение». 
Согласны ли вы с этим суждением? Если все перечисленные кон
такты могут быть объединены понятием «общение», то по каким 
признакам? 

4. Можно ли считать состоявшимся общение в следующем слу
чае. Аргументируйте свой ответ. 

Ехал о д н а ж д ы человек в трамвае, ехал д о в о л ь н о д о л г о и в с ю д о р о г у 
случайный попутчик рассказывал о своих заботах и невзгодах. Рассказывал, 
видимо, потому, что «накипело». Слушатель не встревал с комментариями, 
лишь и з р е д к а немногими словами п о к а з ы в а я , что он сочувственно внимает 
и понимает. А р а с с к а з ч и к , уходя, в д р у г н е о ж и д а н н о с к а з а л ему: «Давно 
я не г о в о р и л с таким у м н ы м человеком!» 

5. Джонатан Свифт писал о том, что в стране Лапуте люди ре
шили отказаться от языка, а слова заменить самими вещами. Из этой 
затеи ничего не вышло. Вещи оказались слишком громоздкими. 
Только ли в этом дело? Как затея жителей Лапуты могла сказаться 
на общении? Свое мнение аргументируйте. 

6. Человек, который хочет овладеть искусством общения, должен 
знать особенности мимики и жестов, уметь их читать еще «в дорече-
вом общении», т. е. до того, когда в действие вступают слова и звуки. 
По выражению лица, жестам, движениям можно понять внутренний 
мир человека. Особенно успешно справляются с этим влюбленные. 
Как вы думаете, почему? Ответ аргументируйте. 

7. Знаменитый герой Сервантеса Дон Кихот, отправляя своего 
оруженосца с письмом к Дульсинее, говорит ему: «Напряги свою 
память и да не изгладиться из нее, как моя госпожа тебя примет: из
менится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу; встре
вожится или смутится, услышав мое имя». Этого Дон Кихоту мало, 
он просит запомнить, стояла или сидела Дульсинея, не повторяла ли 
она дважды или трижды свой ответ, не превратилась ли из ласковой 
в суровую или же напротив того - из угрюмой в приветливую; под
нимала ли руку, чтобы поправить прическу, хотя бы та была у нее 
в полном порядке. «Наблюдай за всеми действиями ее и движения
ми, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие 
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в глубине души она питает ко мне чувства». Согласны ли вы с Дон 

Кихотом? Может ли человек по поведению своего собеседника во 

время общения определить его отношение к себе? Какое значение 

имеет знание особенностей поведения собеседника в общении? 

8. У А.П. Чехова есть рассказ «Тоска». Суть его такова. 
У и з в о з ч и к а И о н ы Потапова умер с ы н . Отец полон с в о и м г о р е м , а по

г о в о р и т ь не с к е м , разве что с е д о к а м рассказать о нем.. . У с е д о к о в не вы
зывает интереса то, что хочет им поведать Иона. Так п р о х о д и т целый день. 
«Глаза И о н ы т р е в о ж н о и мученически б е г а ю т по толпам, с н у ю щ и м по обе 
с т о р о н ы улиц: не найдется ли с р е д и этих тысяч л ю д е й хоть один, к о т о р ы й 
бы его выслушал?» Не находится. И поздней ночью, встав поглядеть лошадь, 
с т а р и к заговаривает с ней: 

- Т а к - т о , брат, к о б ы л о ч к а . . . Нету К у з ь м ы И о н ы ч а . . . П р и к а з а л д о л г о 
ж и т ь . . . Взял и п о м е р з р я . . . Таперя, с к а ж е м , у тебя ж е р е б е н о ч е к , и ты это
му ж е р е б е н о ч к у родная мать... И вдруг, с к а ж е м , этот с а м ы й ж е р е б е н о ч е к 
приказал д о л г о ж и т ь . . . Ведь ж а л к о ? 

Л о ш а д е н к а жует, слушает и д ы ш и т на р у к и с в о е г о хозяина.. . И о н а ув
лекается и р а с с к а з ы в а е т ей все.. . 

Имеет ли отношение история, рассказанная А.П. Чеховым, к теме 

урока «Общение как понимание»? Свое мнение аргументируйте. 

9. Прокомментируйте следующие высказывания. Какое значение 

в общении имеет умение слушать и слышать собеседника? 

• Существует только один способ стать хорошим собеседни

ком - уметь слушать (К. Морли). 

• Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один 

язык, чтобы говорить меньше, чем слушать (Плутарх). 

10. Ниже приводится фрагмент из книги Д. Карнеги «Как з а 

воевать друзей и оказывать влияние на людей». Как вы относитесь 

к советам известного психолога? 
Если вы хотите знать, к а к заставить л ю д е й избегать вас, смеяться над 

вами за глаза или д а ж е презирать вас, то вам на этот случай рецепт: н и к о г д а 
н и к о г о д о л г о не слушайте. Н а п р и м е р , г о в о р и т е о себе самом. Если у вас 
появляется какая-то мысль в тот момент, к о г д а г о в о р и т ваш с о б е с е д н и к , 
н е ж д и т е п о к а о н к о н ч и т . О н н е так у м е н , к а к в ы . З а ч е м тратить в р е м я , 
выслушивать его п у с т у ю б о л т о в н ю . Сразу же вмешайтесь и прервите его 
н а с е р е д и н е ф р а з ы . . . 

11. Ниже приводится описание ситуации, но без окончания. 

Предложите продолжение с объяснением того, что произошло. 
В ш к о л е п р о х о д и л и с о р е в н о в а н и я по баскетболу. Я попала в команду 

нашего класса. О б ы ч н о я и г р а ю в нападении, у меня х о р о ш о выходят б р о с к и 
в к о р з и н у . В этот раз мы играли с в о с ь м ы м классом и были у в е р е н ы , что 
в ы и г р а е м у них, д а ж е не п о т р е н и р о в а л и с ь . 

Начался матч, но и г р а у нас не клеилась, я д в а раза промазала. И тут 
увидела, что с р е д и б о л е л ь щ и к о в с и д и т С е р г е й из д е с я т о г о к л а с с а . Р у к и 
у меня совсем опустились, мяч не шел в корзину, я чувствовала себя с к о в а н 
ной, н е л о в к о й , и все время казалось, что он смотрит на меня и оценивает. 
Хоть с к в о з ь з е м л ю п р о в а л и с ь ! Стало противно, хотелось п о с к о р е е кончить 
игру. Злилась на подруг, к о т о р ы е ничего не могли сделать, на мяч, к о т о р ы й 
не шел в р у к и , на Сергея, к о т о р ы й все сидел и смотрел, и на себя. 
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И вот н а к о н е ц ф и н а л ь н ы й с в и с т о к . И г р у мы п р о и г р а л и . Н а с т р о е н и е 
у всех у ж а с н о е . Пошли переодеваться. В тесноте М а ш а из нашей к о м а н д ы 
уселась на мое платье. Меня будто что-то подхлестнуло: «Чего расселась, 
к а к к о р о в а ! » О н а г р у б о ответила, з а в я з а л а с ь п е р е б р а н к а . Я со з л о с т и 
н а к р и ч а л а на д е в ч о н о к , о б в и н и в их за п л о х у ю игру. П о ш л а д о м о й одна, 
а в д у ш е . . . 

12. Оцените уровень понимания своего самого близкого друга. 

1) Есть ли у вас чувство, что необходимо серьезное выяснение 

отношений? 

а) да - 1 очко; 

б) нет, такой необходимости в выяснении отношений нет -

О очков; 

в) такое выяснение отношений бесполезно - 2 очка. 

2) Когда вы хотите задать какой-то деликатный вопрос, можете 

ли вы сделать это прямо, без обиняков? 

а) да - 0 очков; 

б) да, но мне потребуется для этого благоприятная обстанов

ка - 1 очко; 

в) об этом не может идти речи - 2 очка. 

3) Считаете ли вы, что ваш партнер многое умалчивает из того, 

что его тяготит? 

а) да - 1 очко; 

б) не имею представления - 2 очка; 

в) я в курсе всех его проблем - 0 очков. 

4) Можете ли вы разговаривать со своим партнером о серьезных 

вещах в любое время? 

а) да - 0 очков; 

б) не всегда, нужно выждать подходящий момент - 1 очко; 

в) в большинстве случаев нет, потому что он не имеет вре

мени - 2 очка. 

5) Когда вы разговариваете с другом, то следите за тем, чтобы 

ваши формулировки были точными? 

а) да, я обдумываю, взвешиваю свои слова - 1 очко; 

б) нет, мы говорим прямо то, что думаем - 2 очка; 

в) высказываю свое мнение, но прислушиваюсь и к чужому -

О очков. 

6) Когда вы делитесь с партнером своими проблемами, нет ли 

у вас такого чувства, что вы тем самым обременяете его? 

а) да, так часто бывает - 2 очка; 

б) он просто не вникает в мои проблемы - 1 очко; 

в) он всегда проявляет участие - 0 очков. 

7) Принимает ли кто-то из вас важное решение, которое касается 

его самого, не советуясь с другими? 
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а) случается и так - 2 очка; 

б) мы вместе обсуждаем это, но последнее слово каждый ос

тавляет за собой - 1 очко; 

в) мы решаем и обсуждаем все вместе - 0 очков. 

8) Не задумывались ли вы над тем, что предпочитаете чаще 

поделиться с другими, чем с самым близким другом? 

а) иногда это случается - 1 очко; 

б) нет, свои проблемы я обсуждаю со своим другом - 0 очков; 

в) другие меня лучше понимают - 2 очка. 

9) Не бывает ли так, что, когда партнер разговаривает с вами, 

вы думаете о чем-то другом? 

а) бывает и так - 2 очка; 

б) нет, я слушаю внимательно - 0 очков; 

в) если чувствую, что рассеян(а), то стремлюсь сосредоточить 

свое внимание - 1 очко. 

10) В разговоре вы пытаетесь прежде всего высказаться сами? 

а) непременно - 2 очка; 

б) обычно даю возможность партнеру высказать все, что его 

волнует - 0 очков; 

в) считаю, что мы оба должны делиться своими проблема

ми - 1 очко. 

А теперь оба друга должны подсчитать и сложить вместе те 

очки, которые у них набраны. Итак. . . 

От 0 до 10 очков. У вас принято рассказывать о своих про

блемах. Каждый из вас делится тем, что его тяготит, и партнер его 

внимательно выслушивает. У вас нет потребности делиться с кем-то 

другим: друг вас понимает лучше. 

От 11 до 29 очков. Нельзя сказать, что вы совершенно не дели

тесь друг с другом своими проблемами. Но есть ряд вещей, о кото

рых вам нужно и можно было бы говорить. Но вот этого не проис

ходит. Существуют вопросы, о которых вы не говорите, и оба вы 

не решаетесь обсуждать их. А это ведет к отчуждению, потому что 

каждый чувствует необходимость иметь рядом человека, который 

бы его понимал. И такого человека ищут.. . 

13. Понял - не понял. 

Это упражнение выполняется двумя участниками. Первый дей

ствует с воображаемыми предметами, не рассказывая, что он делает 

(действие должно быть достаточно сложным, чтобы не сразу мож

но было догадаться о содержании). Партнер должен определить, 

чем занят его товарищ и, сказав «Понял!», подойти и продолжить 

действие с того же движения. Если он правильно разгадал дейст

вие первого участника, то они оба продолжают единое действие. 
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В данное упражнение попарно включаются все члены группы, затем 

организуется анализ работ. 

14. Каузальная атрибуция. 

Упражнение направлено на формирование установки на всесто

ронний анализ ситуации, широту мышления. 

Ведущий описывает некоторое событие, например: «Один чело

век вдруг неожиданно грубо ответил на вопрос другого» или «Вер

нувшись из магазина, вы обнаружили, что дверь вашей квартиры 

распахнута». Надо как можно быстрее назвать побольше причин 

этого факта, возможных его объяснений. Причины могут быть ба

нальными (забыл закрыть дверь, залезли воры), но не стоит отбра

сывать и маловероятные (прилет марсиан). 

Для тренировки в компании друзей, где идет легкая беседа, 

выключитесь из суеты, молча послушайте других и постарайтесь 

понять: почему, зачем тот или иной из присутствующих говорит или 

делает это. Он действительно так весел или только прикидывается? 

Она молчит - интересничает? Она изображает шута - зачем? 

В ходе группового обсуждения можно пользоваться заданным 

ведущим (или созданным совместно в группе) алгоритмом причин, 

исходить из того, что причины события могут находиться в субъекте 

действия, его объекте и в ситуации. Эта классификация сразу же 

задает поиск причин в трех различных направлениях. Кроме того, 

в каждом из этих случаев причины могут быть преднамеренными 

и непреднамеренными, постоянными или временными, ближайши

ми или отдаленными и т. д. Следует рассмотреть все возможные 

пересечения этих различных классификаций и привести хотя бы по 

одной причине каждого вида (если это возможно). Вначале алгоритм 

может быть задан на карточке (в виде таблицы с обозначенными 

строками и столбцами, но с пустыми клеточками или в виде клас

сификационного дерева); постепенно он станет надежно работаю

щим внутренним приемом при анализе любого явления, с которым 

знакомится учащийся. 

15. Тренировка наблюдательности. 

Для проведения занятия потребуются фотографии или репро

дукции картин. Определите эмоциональное состояние пожилого 

человека по снимкам (на фотографиях изображены различные эмо

циональные состояния: удовольствие, смущение при затруднении, 

состояние эмоционального конфликта, возбуждения, неудачи, хит

рости, розыгрыша и т. п.). 

Определите эмоциональное состояние ребенка с помощью 

фотографий и специального меняющегося текста, прилагаемого 

к снимкам. 

1 6 * ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Определите эмоциональное состояние группы взрослых, эмо
циональное состояние класса во время урока, эмоциональное со
стояние отдельных лиц в группе. 

16. На чужом месте. 
Один из участников получает от ведущего или от своего соседа 

задание превратиться в определенную вещь. Он должен вообразить 
себя этой вещью, погрузиться в ее мир, ощущать ее «характер». 
От лица этой вещи он начинает рассказ о том, что ее окружает, как 
она живет, что чувствует, о ее заботах, пристрастиях, о ее прошлом 
и будущем. Закончив рассказ, участник дает задание следующему 
по кругу и т. д. 

Игру желательно проводить в затемненном помещении, в удоб
ных креслах - это обеспечит ее участникам большую раскованность 
и психологический комфорт. Постепенно вещи заменяются оду
шевленными существами, «перевоплощения» становятся все-более 
глубокими и участники переходят от поверхностных, чисто внешних 
описаний к выражению настроений, чувств и т. д. 

17. Зеркало. 
Ведущий предлагает выполнить несколько несложных заданий, 

точнее - сымитировать их выполнение: 
• делаем маникюр; 
• собираемся в поход; 
• готовим обед; 
• занимаемся спортом; 
• строим дом. 
Особенность этих заданий в том, что каждое из них следует вы

полнять попарно, причем напарники становятся друг против друга 
и один из них выполняет роль зеркала, т. е. копирует все движения 
своего партнера. Затем партнеры меняются ролями. 

Остальные участники группы - зрители, они наблюдают за иг
рой пары и выставляют партнеру, играющему роль зеркала, оценку 
за артистизм. Затем партнеры в паре меняются ролями. Важно, что
бы перед группой выступили все ее участники. Каждый выступает 
в двух ролях: в роли исполнителя и в роли зеркала. Группа оценивает 
актеров, играющих роль зеркала, по пятибалльной системе. Затем 
оценки всех участников суммируются и каждый узнает об успеш
ности своей работы в роли зеркала. 

18. Монолог с двойником. 
Кто-то из участников группы вступает в центр круга и произ

носит монолог. Говорить нужно о своих мыслях, чувствах, пережи
ваниях. Желательно не «произносить речь», а спонтанно излагать 
вслух свои мысли. При этом можно свободно двигаться по комнате, 
представив, что в ней никого нет. 



Уроки 85-87. Общение как понимание 485 

Через несколько минут другой член группы по своей инициативе 

подходит и встает позади произносящего монолог, принимая его 

позу и повторяя его мимику, жесты, движения. Следует копировать 

невербальное поведение и не мешать монологу. Через несколько 

минут участники меняются местами. 

19. Разведчик. 

Выбирается один из участников - «разведчик». Ведущий про

износит: «Замерли!» - и вся группа неподвижно застывает. Каж

дый запоминает свою позу, а «разведчик» старается запомнить всех. 

Внимательно изучив позы и внешний вид участников, «разведчик» 

закрывает глаза (или выходит из комнаты). В это время участники 

делают несколько изменений в своей одежде, позах, обстановке или 

в чем-то другом. После того как изменения сделаны, «разведчик» 

открывает глаза, его задача - обнаружить все изменения. 

20. Я тебя понимаю. 

Каждый член группы выбирает себе партнера и затем в тече

ние 2-3 мин в устной форме описывает его состояние, настроение, 

чувства, желания в данный момент. Тот, чье состояние описывает 

партнер, должен подтвердить правильность и достоверность пред

положений или опровергнуть их. 

Оба партнера вправе комментировать высказывания друг друга. 

Д о м а ш н е е з а д а н и е 

1. Я в глазах других. 

В течение дня в различных ситуациях и с разными людьми по

старайтесь посмотреть на себя глазами вашего собеседника. Оцени

те, какое впечатление вы производите? Что он думает о вас? Свои 

мысли зафиксируйте в дневнике. 

2. Сопереживание. 

Ведя разговор на личные, трогающие собеседника темы, по

старайтесь активно и заинтересованно (не внешне, а внутренне) 

слушать его, не перехватывая инициативу и не отключаясь, а сопе

реживая и пытаясь поставить себя на его место. 

3. Представление. 

Поставьте себя на место другого человека. Представьте, что 

он - это вы, и почувствуйте это. Влезьте в его внешность, проник

ните в его внутренний мир. Воспроизведите его посадку, походку, 

мимику, движения. Перевоплотитесь - постарайтесь чувствовать 

его чувствами и думать его мыслями. 

4. Оценка себя. 

Попробуйте перестать быть оцениваемым, а не оценивающим. 

Посмотрите, как рядом с вами стали чувствовать себя окружающие? 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

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



486 Ресурсный материал к урокам 

Им уютно от вас и рядом с вами? Если кто-то совершил ошибку, 

обратите внимание не на этот факт, а на свою реакцию в этой си

туации. 

Уроки 88-94. Малые группы. 
Групповая сплоченность и конформное поведение. 
Групповая дифференциация и лидерство (§ 34-36) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Малая группа - немногочисленная по составу совокупность 

людей, члены которой объединены общей деятельностью (целями 

и задачами) и находятся в непосредственном личном общении. 

Групповые нормы - определенные правила, которые выработаны 

или приняты группой и которым должно подчиняться поведение 

ее членов. 

Условные группы - группы, которые объединяют людей, 

не имеющих непосредственных взаимоотношений и контактов друг 

с другом. 

Реальные группы - действительно существующие объедине

ния людей, связанных между собой определенными отношениями 

и осознающих свою принадлежность к нему 

Формальные группы - группы, созданные определенной орга

низацией со специфическими задачами по достижению каких-либо 

конкретных целей. 

Неформальные группы - добровольные сообщества людей, ко

торые складываются на основе общих интересов, дружеских связей, 

взаимных симпатий. 

Референтные группы - значимые для человека группы, с кото

рыми он соотносит себя как с эталоном нормы, ценности, мнения 

и оценки которых он разделяет, сравнивает с ними свои взгляды, 

поступки. 

Официальные отношения - отношения, возникающие на долж

ностной основе. 

Неофициальные отношения - отношения, которые складывают

ся на базе личного отношения человека к человеку в группе. 

Отношения по вертикали -- межличностные связи, образую

щиеся между людьми, занимающими в официальной или неофи

циальной структуре группы разное положение. 

Отношения по горизонтали - межличностные связи людей, за

нимающих в официальной или неофициальной структуре группы 

одинаковое положение. 
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Межличностные отношения в группе - сложная система связей 
личности с группой и каждым ее членом. 

Социометрия - измерение отношений внутри группы по кри
териям (вопросам), охватывающим наиболее значимые для данной 
группы ситуации общения. 

Групповая интеграция - состояние группы, характеризующееся 
признаками психологического единства, ее целостности как соци
альной общности. 

Совместимость - возможность бесконфликтного общения и со
гласованности действий. 

Формальное лидерство - процесс влияния на людей с позиции 
занимаемой должности. 

Неформальное лидерство - процесс влияния на людей с помо
щью своих способностей, умений и других ресурсов. 

П р а к т и к у м 

1. Приведите примеры межличностных отношений: деловых, 
личных. К какой группе (по деловым или личным качествам) вы от
носите отношения подчинения, признания авторитета, приятельства, 
товарищества? По какому признаку вы их различаете? 

2. Прокомментируйте строки А.С. Пушкина, посвященные двум 
приятелям, героям романа «Евгений Онегин»: 

Они сошлись. Волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень, 
Не столь различны меж собой. 
Сперва взаимной разнотой 
Они друг другу были скучны; 
Потом понравились, потом 
Съезжались каждый день верхом. 
И скоро стали неразлучны. 
Так люди (первый каюсь я) 
От делать нечего друзья. 

Что притягивает или отталкивает людей в межличностных от
ношениях? 

3. Что такое «взаимопонимание»? Как оно возникает? Как до
биться его в отношениях между людьми? 

4. Какие признаки могут лежать в основе деления малых 
групп? 

5. Какая точка зрения на численность малой группы кажется 
вам более убедительной и почему? 

6. Какова роль лидера в малой группе? Как определить лидера? 
7. Какова ваша точка зрения по вопросу о конформизме; как он 

влияет на существование группы? 

8. Школьники одного класса дружно работали летом на убороч
ных работах и заработали некоторую сумму денег. Администрация ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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школы предложила ребятам перечислить все деньги в фонд будущих 

экскурсий и походов, на оформление кабинетов. Класс, высказав

шийся в целом против предложения администрации, раскололся на 

два лагеря. Одни считали, что деньги надо разделить на всех рабо

тавших в соответствии с усилиями каждого. Другие - что деньги 

нужно отложить до выпускного вечера, чтобы потом не просить 

у родителей. В школе сложилась конфликтная ситуация, росли от

чужденность и непонимание между учителями и учащимися, ожес

точенность между ребятами. Выскажите собственное понимание 

причины конфликта. Каков, с вашей точки зрения, выход из этой 

ситуации? 

9. Какой вред коллективу приносят слабости и пороки, о кото

рых К.С. Станиславский высказался так: «Всякое недоброе слово, 

сплетня, пущенная в коллективе, отравляет всех и того, кто пустил 

эту отраву... Всякую обиду мелкого самолюбия, сплетню, зависть 

надо уметь побороть в себе самом, а не выносить из себя». 

10. Оцените разные точки зрения. Какой вид поведения вы 

считаете наиболее правильным, если одни из членов коллектива 

видят, что абсолютное большинство в коллективе придерживается 

неверного мнения: 

• Надо добиваться, чтобы коллектив изменил свое мнение. 

• Поступить так, как решило большинство, подчиниться его 

мнению. 

• Поступить так, как правильно, а ложным мнением коллектива 

можно пренебречь, хотя тебя могут назвать предателем. 

• Иное мнение (выскажите его). 

11. Как вы относитесь к словам французского писателя А. Моруа 

«Школьные товарищи - лучшие воспитатели, чем родители, ибо 

они безжалостны». 

12. Подростки и взрослые (последние особенно часто) говорят 

о том, что у современной молодежи настоящей глубокой дружбы 

не бывает, что она все больше вытесняется поверхностными и крат

косрочными приятельскими отношениями, основанными, главным 

образом, на совместном времяпрепровождении. Каково ваше мнение 

по этому поводу? 

13. Как вы оцениваете тот факт, что жалобы на оскуднение 

дружбы, которая «раньше» якобы была прочнее, глубже, раздава

лись и в XIX в., и в Средние века, и в Древней Греции, и в Египте 

ХХШ-ХХП вв. до н. э.? Что же получается - дружба во все времена 

была дефицитной? 

14. Как вы думаете, права ли писательница Н. Долинина: 

«Когда-то я думала, Пущину повезло: благодаря великому поэту 
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он вошел в историю. Теперь, прочитав письма, воспоминания, книги 
о декабристах, иногда думаю: это Пушкину повезло. Он встретил 
в жизни человека такой чистоты, такого душевного тепла и беско
рыстия, как Пущин! И все-таки не просто повезло. Он сам выбрал 
этого человека среди остальных и сумел душевно заработать эту 
дружбу». 

15. Спросите у своих родителей о друзьях их юности: в каком 
возрасте (классе) они подружились? Продолжается ли их дружба 
сейчас? Если продолжается, то сколько лет? Что изменилось в ней 
за прошедшие годы? Чем дороги вашим родителям друзья юности? 
Подумайте, какие выводы вы можете сделать для себя, для своей 
жизни. 

16. Что общего в приведенных ниже примерах из литературных 
произведений? Чем приведенные примеры существенно отличают
ся? Какое явление они иллюстрируют? 

1. Он уселся с Дюймовочкой на самый большой лист, угостил ее сладким 
цветочным соком и сказал, что она очаровательна, хоть и ничуть не похожа 
на майского жука. Потом к ним прилетели гости - другие майские жуки. Они 
разглядывали Дюймовочку с ног до головы, и барышни шевелили усиками 
и говорили: 

- У нее только две ножки! Какое убожество! 
- У нее нет даже усиков! 
- Какая у нее тонкая талия! 
- Фи, она похожа на человека! Как она некрасива! - твердили в один 

голос все дамы. 
На самом деле Дюймовочка была прелестна. Это находил и майский 

жук, который принес ее на дерево; но когда все остальные сказали, что 
она безобразна, он под конец сам поверил этому и не стал держать ее 
у себя - пусть идет, куда знает, решил он. 

2. Марсианин постоянно менялся в зависимости от желаний того че
ловека, в сферу влияния которого попадал. «Он менялся на глазах у всех. 
Это был Том и Джеймс, и человек по фамилии Свичмен, и другой, по фа
милии Баттерфильд; это был мэр города, и девушка по имени Юдифь, 
и муж Уильям, и жена Кларисса. Он был словно мягкий воск, послушный 
их воображению... 

Он лежал на камнях - застывал расплавленный воск, и его лицо было, 
как все лица, один глаз голубой, другой золотистый, волосы каштановые, 
рыжие, русые, черные, одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука боль
шая, другая маленькая... 

17. Существует несколько классификаций роли человека в груп
пе. Ниже приводится одна из таких классификаций. Какое значение 
для функционирования малой группы может иметь учет особенно
стей каждой роли? К какому типу вы бы отнесли себя? Помните, 
что в «чистом виде» такие типы крайне редки, однако какие-то из 
названных признаков могут преобладать. 

Мыслитель постоянно ориентирован на размышления о жиз
ни, науке, искусстве; он любит разнообразные логические задачи, ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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не прочь пофантазировать. Все это заставляет его сосредоточиваться 
на своих внутренних рассуждениях. В результате он обычно мало
общителен, часто не умеет принимать практические меры, плохой 
организатор. Нередко о таких говорят: «Не от мира сего». И дейст
вительно, часто такие люди живут в каком-то особом, придуманном 
ими мире. 

Собеседник имеет такие отличительные особенности, как пре
имущественная ориентация на общение, легкость в установлении 
контактов. Он любит компании, умеет пошутить над другими и над 
собой. 

Практик характеризуется тем, что он терпеть не может не
завершенных дел, волокиты и рассуждений. Ему нравятся четко 
поставленные задачи, требующие решительных действий. Он без 
труда выступает в аудитории малознакомых людей и часто является 
хорошим организатором. 

18. Приведите примеры так называемых «групповых санкций», ис
пользуйте примеры из литературы, из вашего собственного опыта. 

19. Как вы думаете, какую роль в малых группах играют такие 
внешние атрибуты, как манера одеваться, прическа определенного 
вида, какие-либо условные «знаки» принадлежности к той или иной 
группе? 

20. Чем вы можете объяснить, что нередко небольшие груп
пы приятелей создают собственные «шифры», договариваются об 
особом языке и т. п.? Какое значение для группы имеют эти «чу
дачества»? 

21. Известно изречение «Сказка - ложь, да в ней намек». По
истине мир сказок полон мудрости и тонких наблюдений. В какой 
известной сказке Г.Х. Андерсена приводится пример «групповых 
санкций» к существу, пренебрегшему «групповыми нормами», где 
«групповой эгоизм» столкнулся с судьбой отдельной индивидуаль
ности. В сказке действуют живые существа, поступки которых во 
многом напоминают поступки людей, но назвать эти поступки че
ловеческими вряд ли можно. 

22. В одном кинофильме о подростках рассказывается грустная 
история девочки, которая перешла учиться в новую школу. Жила 
эта девочка в большом городе с матерью. У отца была другая семья. 
Достаток в семье матери был более чем скромный. И вот однажды 
мать уехала в отпуск. Девочка во время ее отсутствия нашла сво
его отца: выяснила, что он человек весьма достойный, установила 
контакт с новой женой своего отца. У девочки появились дорогие 
вещи, даже золотые украшения. 

В классе, где раньше на героиню никто не обращал внимания, 
где больше ценились внешние признаки достоинства, чем богатства 
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души, к новенькой сразу стали проявлять интерес. Ее охотно при
глашали в гости, в бассейн, где бывали другие члены «престижной» 
группы одноклассников. Новые подруги заметили то, что раньше, 
казалось, не замечали - ум, вкус, способности и даже внешнюю 
привлекательность. Девочка стала «равной в компании избранных». 
Казалось, счастье будег долгим... 

Но возвратилась раньше срока из отпуска мать, пришлось воз
вращаться и девочке в свой привычный дом, круг общения, вче
рашнее «счастье» казалось сном. Бывшие подруги из числа «при
вилегированных» одноклассниц устроили дикую драку и избили 
вчерашнюю свою приятельницу. 

Проанализируйте данную историю с точки зрения отношений 
в малой группе, используйте при этом понятия «групповые нормы», 
«групповые санкции». 

23. В каких определениях признаки коллектива переданы наи
более полно и правильно: 

а) коллектив - это группа людей, составляющая часть общества, 
объединенная общими целями и близкими мотивами совмест
ной деятельности, подчиненными целям этого общества; 

б) коллективом следует именовать то собрание людей, когда 
между ними устанавливается известная коллективная связь 
и взаимоотношения; 

в) коллективом мы будет называть группу взаимодействующих 
лиц, совокупно реагирующих на те или иные события; 

г) коллектив - это группа лиц, объединенных общей работой, 
общими интересами. 

24. Определите, какие из указанных ниже групп и почему можно 
назвать коллективами: 

• скопление людей на улице; 
• ученический класс; 
• бригада учащихся, озеленяющих улицу во время субботника; 

• очередь за чем-либо; 
• учителя, работающие в одной школе; 
• рокеры одного микрорайона. 
25. Представьте себе следующую ситуацию: 
Вы и ваши д р у з ь я нашли потерянный учителем листок, в к о т о р о м были 

решения к к о н т р о л ь н о й работе по алгебре. Ваши друзья решили восполь
зоваться н а й д е н н ы м решением. 

Что вы будете делать? Не измените ли вы решение, если узнаете, 
что ответ на первую часть задачи будет известен родителям; учите
лям вашей школы; только товарищам по классу? 

26. С точки зрения некоторых специалистов, всякое согласие 
личности с позицией группы, следование за мнением группы яв-ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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ляется конформизмом. Поэтому и воспитание в коллективе, по их 

мнению, наряду с положительными качествами обязательно фор

мирует у воспитуемого «зависимость и конформизм». Согласны 

ли вы с этим утверждением? В каких случаях согласие личности 

с позицией группы действительно есть проявление конформизма, 

а в каких - выражение подлинного коллективизма. 

27. Можно ли в коллективе испытать чувство одиночества? 

Возможен ли выход из подобной ситуации? Можно ли однозначно 

оценить причины такого явления, как одиночество среди людей? 

28. Существует мнение, что уживаются люди, похожие друг на 

друга. Другое мнение гласит, что сходятся крайности. Кто прав? 

Почему вы так считаете? 

29. Поясните мысль: «Только в коллективе индивид получает 

средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих 

задатков». Согласны ли вы с этим? Ответ аргументируйте. 

30. Ниже приведены различные определения коллективизма. 

Выберите те, которые вы считаете правильными. Свое мнение ар

гументируйте. 

а) коллективизм - это принцип общественной жизни при со

циализме; 

б) коллективизм - это форма отношений между людьми в раз

личных областях общественной жизни; 

в) коллективизм - это черта характера личности, умеющей 

ужиться в любой группе; 

г) коллективизм - это общительность человека, открытость; 

д) коллективизм - это способность человека жертвовать всеми 

своими интересами во имя интересов коллектива; 

е) коллективизм - это признание того, что коллектив всегда 

прав; 

ж) коллективизм - это чувство личной ответственности не толь

ко за свои дела, но и за судьбы множества людей. 

31. Что означает психологическая совместимость людей в кол

лективе? В каком случае, для каких целей разные люди оказываются 

совместимыми и несовместимыми? 

32. Выберите правила дружбы, которые вы считаете самыми 

важными. Сравните, что получилось у вас и у вашего друга. Какие 

выводы можно сделать из полученных данных? Какие правила счи

тают наиболее важными большинство учеников вашего класса? 

• Делиться новостями о своих успехах. 

• Проявлять эмоциональную поддержку. 

• Добровольно помогать в случае нужды. 

• Стараться, чтобы другу было приятно в твоем обществе. 
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• Возвращать долги и оказанные услуги. 

• Быть уверенным в друге и доверять ему. 

• Защищать друга в его отсутствие, 

• Быть терпеливым к его друзьям. 

• Не критиковать друга публично. 

• Сохранять доверенные тайны. 

• Не ревновать и не критиковать личные отношения другого. 

• Не быть назойливым, не поучать. 

• Уважать внутренний мир и самостоятельность друга. 

33. Поговорим о дружбе. Часто можно услышать: «Я дружу толь

ко с теми ребятами, которых выбрал сам». Столь же часто восьми

классники говорят: «Все мои друзья сами предложили мне дружбу». 

А как сказали бы вы? Почему? 

Вспомните случаи, когда вы ссорились с другом или подругой. 

Из-за чего бывают эти ссоры? Чье мнение берет верх? Почему? Кто 

сильнее переживает из-за ссор? 

Некоторые считают, что первым предложить помириться - зна

чит, проявить слабость характера. Всегда ли это так? 

34. Попробуйте написать портрет друга. Не обязательно в крас

ках, можно словами. Для этого попробуйте ответить на вопросы. 

Почему из всех сверстников вы выбрали именно его? Что в нем 

наиболее привлекательно? Хотелось бы вам походить на него? Все 

ли вы знаете о нем? Всегда ли он прав? 

35. У каждого человека в классе есть ребята, которые к нему 

не очень хорошо относятся. Как вы думаете, что в вашем характере, 

манере поведения, внешности не нравится этим людям? Если хотите 

убедиться, рискните проверить правильность своих выводов у ре

бят, от лица которых вы себя оценивали. Может ли это повлиять на 

ваши отношения? Какие особенности межличностного восприятия 

проявляются в данном случае? 

36. Дружба мальчиков и девочек... Часто в молодежной среде 

возникают споры о соотношении дружбы и любви. В этих спорах 

обозначилось несколько основных позиций: 

• абсолютное различие: дружба и любовь - совершенно разные 

чувства и отношения; 

• полное отождествление: дружба и любовь - разные названия 

одного и того же; 

• частичное разграничение на основе подчинения любви дружбе; 

• частичное разграничение на основе подчинения дружбы 

любви; 

• идея взаимоперехода любви и дружбы как стадий межличност

ного отношения: дружба - подготовка любви (или наоборот). 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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Какой из этих позиций вы отдаете предпочтение? Какая позиция 

разделяется большинством ваших одноклассников? Есть ли разли

чия во мнениях юношей и девушек? 

Уроки 95-97. Семья как малая группа (§ 37) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Семья - это союз людей, объединенных любовью, общностью 

интересов, взаимовыручкой и взаимным пониманием проблем и ра

достей друг друга. 

Многопоколенная семья - семья, которая объединяет под одной 

крышей два-три поколения. 

Нуклеарная семья - пары с одним или двумя детьми. 

Традиционная семья - семья, где глава мужчина. 

Эгалитарная семья - семья, для которой характерны справед

ливое распределение семейных обязанностей, взаимозаменяемость 

супругов. 

Ген дер - пол. 

Гендерныероли - нормативные предписания и ожидания «пра

вильному» мужскому и женскому поведению. 

Семейное воспитание - осознанное влияние на формирование 

личности детей, предпринимаемое старшими членами семьи. 

П р а к т и к у м 

1. Люди культурные, выдержанные, тактичные терпимы к сла
бостям других, стремятся найти смягчающие обстоятельства для 
недостатков. Проанализируйте с этой точки зрения последнюю раз
молвку с родителями. Какие выводы, сделанные вами, помогут вам 
в дальнейшей жизни? 

2. Как вы понимаете смысл высказанного М. Ионасом предло
жения о том, что в жизни ничего нельзя брать в долг, а коли взял, 
надо возвращать сверх взятого, применительно к своим отношениям 
с родителями? 

3. Социологи подсчитали, что сегодня рост затрат на детей в зна
чительном числе семей превышает рост их доходов. Чем, по-вашему, 
можно объяснить это явление? 

4. Разъясните мысль Л.Н. Толстого о том, что все счастливые 
семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчаст
лива по-своему. 

5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен 
ряд слов. Выберите из предлагаемого ниже списка слова, которые 
необходимо вставить на место пробелов. Слова в списке даны в име-
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нительном падеже, помните, что в списке слов больше, чем вам 
потребуется для заполнения пробелов. 

A. Дети. 
Б. Брак. 
B. Социализация. 
Г. Коллектив. 
Д. Обязанности. 
Е. Институт. 
Ж. Отношения. 
3. Группа. 
И. Любовь. 
К. Уважение. 
Семья - это основанная на (1) и (или) кровном родстве 

малая (2), члены которой объединены совместным прожи
ванием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, 

взаимными (3) по отношению друг к другу. Также семьей 
называется социальный (4), т. е. устойчивая форма взаимоот
ношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная 
часть повседневной жизни людей (сексуальные отношения, деторо
ждение и первичная (5) детей, значительная часть бытового 

ухода, образовательного и медицинского обслуживания, особенно 
по отношению к (6) и лицам пожилого возраста. 

6. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд 
слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 
вставить на место пробелов. Слова в списке даны в именительном 
падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам потребуется 
для заполнения пробелов. 

A. Потребности. 
Б. Психика. 
B. Личность. 
Г. Культура. 
Д. Общение. 
Е. Семья. 

Ж. Контакты. 
3. Группа. 
И. Гуманизм. 
В последние десятилетия психологи сделали ряд замечательных 

открытий. Одно из них - о значении стиля общения с ребенком для 
развития его (1). Теперь уже стало бесспорной истиной, что 
(2) так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, который получает 
полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен посто
янных (3) со взрослым, плохо развивается не только психически, 
но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к жизни. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что об
щение бывает не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища 
отравляет организм; неправильное общение «отравляет» (4) 
ребенка, ставит под удар его эмоциональное благополучие, а впо
следствии, конечно, и его судьбу. 

Основные черты благоприятного стиля общения в семье опре
делились в результате огромной работы психологов-гуманистов, 
теоретиков и практиков. (5) в воспитании основан прежде 

всего на понимании ребенка, его нужд и (6), на знании зако
номерностей его роста и развития его личности. 

7. Известно, что в древней Греции было множество богов любви. 
В свете Афродиты находились Эрот, Гимэрот, Анэрот, Поф, Пейто, Ги
меней, Илифия. Как вы думаете, о чем свидетельствует этот факт? 

8. Русский философ В. Соловьев различал три типа любви: 
1) любовь нисходящая, которая более дает, нежели получает; 2) лю
бовь восходящая, которая более получает, нежели дает; 3) любовь, 
в которой, и то и другое уравновешено. Этим трем типам любви 
соответствуют три вида любви: супружеская любовь, родительская 
любовь, любовь детей к родителям. Как, по-вашему, какому типу 
любви соответствует каждый из этих видов (супружеская, роди
тельская и т. д.). 

9. Как вы понимаете слова ученого А.Ф. Лосева: «Любящий все
гда гениален, так как открывает в предмете своей любви то, что скры
то от всякого нелюбящего...». Согласны ли вы с этим суждением? 

10. Может ли любовь быть источником зла? Приведите аргу
менты в пользу своей точки зрения. 

11. Какую главную мысль выражают следующие строки о един
ственной и вечной возлюбленной: 

К а к твой лик в ы с о к и светел! 
К а к я д о л г о ж д а л тебя! 
П р е ж д е чем тебя я встретил, 
Я предчувствовал тебя. 

12. В одной газете была помещена заметка о счастливой мно
годетной семье Рыжовых. Семья дружная, хотя есть и проблемы 
с материальным обеспечением. Ниже приводятся два отклика на 
эту заметку. Выскажитесь, кто, по-вашему, прав. 

1. Я против многодетных семей. Разве в количестве детей выражается 
любовь супругов друг к другу? Жаль мне таких детей. Ведь все в доме делает
ся их руками. Они и варят, и убирают, и еще за хозяйством смотрят. Младшим 
еще ничего, а старшим? Ведь у них своя взрослая ж и з н ь впереди, столько 
забот. Так н у ж н о ли их у ж е в детстве так запрягать в д о м а ш н и е дела? 

2. Я н и к о г д а не сомневалась, что истинное счастье семьи - в детях. Но 
с к о л ь к о приходится в последнее время слышать «убедительных» аргумен
тов против б о л ь ш о г о количества детей: ж е н щ и н а хочет м н о г о г о добиться 
в ж и з н и , в своей п р о ф е с с и и . Хочет как м о ж н о больше дать ребенку, считая, 
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что одному больше достанется. Хочет наконец, и себя не забыть - хорошо 
выглядеть, красиво одеться... И все-таки все эти доводы, по-моему, ока
зываются несостоятельными перед «аргументами» Рыжовых. Что потеряли 
они в жизни, позволив себе десягь ребятишек? Работают прекрасно. Оба 
молоды и красивы. А дети, оказывается, не осложняют их жизнь, а, наобо
рот, облегчают. 

13. Кому не известна, увы, нередкая ситуация, когда та или иная 

женщина признается, что живет с мужем-пьяницей, вернее, не жи

вет, а мучается только ради детей: «Живу с мужем, потому что 

не хочу детям калечить судьбу. Хочу, чтобы у них был родной отец». 

Каким может быть психологический климат в такой семье? 

А н а л и з т е к с т а 
Семейные структуры распадаются во всем мире. Частота разводов рас

тет и в развитом и в слаборазвитом мире, так же как и число домохозяйств, 
возглавляемых женщинами. 

Семейным ценностям угрожают не правительственные программы, 
мешающие образованию семей (хотя есть и такие программы), и не пере
дачи средств массовой информации, принижающие семью (хотя есть такие 
передачи); им угрожает сама экономическая система. Эта система попросту 
не позволяет семьям существовать на старый лад, с отцом, доставляющим 
большую часть заработков, и с матерью, выполняющей большую часть 
работы по воспитанию детей. Семьи среднего класса с одним кормильцем 
больше нет. 

Социальные отношения не определяются экономикой - в одно и то же 
время может быть много возможностей, - но каковы бы ни были эти отно
шения, они должны быть совместимы с экономической действительностью. 
Традиционные семейные отношения не таковы. Вследствие этого семья как 
учреждение находится в процессе изменения и подвергается давлению. 
Дело здесь не в «формировании характера», а в упрямом экономическом 
эгоизме или, точнее, в нежелании подчинить собственный интерес интересу 
семьи. Экономическая действительность заставила пересмотреть основные 
вопросы организации семьи. 

Л. Туроу 

Вопросы и задания к тексту 

- В чем, по мысли автора, выражается кризис семейных от

ношений в современном обществе? Укажите два его прояв

ления. 

- Взаимодействие каких сфер жизни общества раскрывает ав

тор на примере семьи? Каков, на взгляд автора, характер этого 

взаимодействия? 

- Почему традиционная патриархальная семья уходит в про

шлое? Опираясь на текст источника и привлекая общество

ведческие знания, укажите три причины. 

- Какой тип семьи более соответствует реалиям постиндустри

ального общества? Привлекая знания из обществоведческого 

курса, укажите два ее признака. 
ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Уроки 100-101. Конфликт в межличностных 
отношениях (§ 39) 

К л ю ч е в ы е п о н я т и я 

Инцидент - открытое столкновение противоборствующих сто

рон, цель которого - получение позитивного результата только для 

одной стороны. 

Конфликтная ситуация - потенциальная зона, в которой воз

можна профилактика конфликта. 

Соперничество - ориентация на свои интересы, получение ре

зультата только для себя. 

Сотрудничество - одновременная направленность на удовле

творение интересов другой стороны и своих собственных. 

Компромисс - частичный отказ от собственных интересов. 

Избегание - стратегия поведения, которая демонстрирует уход 

от удовлетворения собственных интересов, что не позволяет уча

стнику удовлетворить свои интересы. 

Приспособление - отказ от собственных интересов в пользу 

удовлетворения интересов другого человека. 

Т е с т о в ы й к о н т р о л ь 

1. Приспособлением называется: 

а) решение, удовлетворяющее интересы всех сторон; 

б) взаимные уступки; 

в) стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая ее; 

г) сглаживание противоречий за счет своих интересов; 

д) все ответы верны. 

2. Медиатор - это: 

а) посредник; 

б) психолог-консультант; 

в) ведущий; 

г) специалист-конфлитолог; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

3. Результатом конфликта может быть: 

а) полное или частичное подчинение другого; 

б) компромисс; 

в) прерывание конфликтных действий; 

г) интеграция; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 
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П р а к т и к у м 

1. Оцените уровень конфликтности. 
1) В общественном транспорте начался спор на повышенных 

тонах. Ваша реакция? 
а) не принимаю участия; 
б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю 

правой; 
в) активно вмешиваюсь, чем «вызываю огонь на себя». 

2) Выступаете ли вы на собраниях с критикой руководства? 
а) нет; 
б) только если имею для этого веские основания; 
в) критикую по любому поводу не только начальство, но и тех, 

кто его защищает. 

3) Часто ли спорите с друзьями? 
а) только если люди необидчивые; 

б) лишь по принципиальным вопросам; 
в) споры - моя стихия. 

4) Очереди, к сожалению, прочно вошли в нашу жизнь. Как вы 
реагируете, если кто-то лезет в обход? 

а) возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 

б) делаю замечание; 

в) прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5) Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реакция? 
а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 

б) молча возьму солонку; 

в) не удержусь от едких замечаний и, быть может, демонст
ративно откажусь от еды. 

6) Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу: 

а) с возмущением посмотрю на обидчика; 

б) сухо сделаю замечание; 

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях! 

7) Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не понра
вилась: 

а) промолчу; 
б) ограничусь коротким тактичным комментарием; 

в) устрою скандал. 
8) Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь? 

а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе 
слово никогда больше не участвовать в ней; 

б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмором, 
пообещав взять реванш; 

в) проигрыш надолго испортит настроение. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что каждое 
«а» - 4 очка, «б» - 2, «в» - 0 очков. 

От 22 до 32 очков. Вы тактичны и миролюбивы, ловко уходите 
от споров и конфликтов, избегаете критических ситуаций на работе 
и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина дороже!» никогда 
не было вашим девизом. Может быть, поэтому вас иногда называют 
приспособленцем. Наберитесь смелости, если обстоятельства тре
буют высказываться принципиально, невзирая на лица. 

От 12 до 20 очков. Вы слывете человеком конфликтным. Но на 
самом деле конфликтуете, если нет иного выхода и другие средства 
исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое мнение, не думая о том, как 
это отразится на вашем служебном положении или приятельских 
отношениях. При этом не выходите за рамки корректности, не уни
жаетесь до оскорблений. Все это вызывает к вам уважение. 

До 10 очков. Споры и конфликты - это воздух, без которого вы 
не можете жить. Любите критиковать других, но если слышите заме
чания в свой адрес, можете «съесть живьем». Ваша критика - ради 
критики, а не для пользы дела. Очень трудно приходится тем, кто 
рядом с вами - на работе и дома. Ваша несдержанность и грубость 
отталкивают людей. Не поэтому ли у вас нет настоящих друзей? 
Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный характер! 

2. Определите свой способ реагирования в конфликте. 
С помощью адаптированной Н.В. Гришиной методики К.Н. То

маса (1973), американского социального психолога, определяются 
типические способы реагирования на конфликтные ситуации. Мож
но выявить, насколько вы склонны к соперничеству и сотрудничест
ву в группе, в спортивной команде, стремитесь к компромиссам, из
бегаете конфликтов или, наоборот, стараетесь обострить их, а также 
оценить степень адаптации каждого члена коллектива к совместной 
спортивной деятельности. 

Ниже предлагается 30 пар вариантов поведения в конфликтной 
ситуации. В каждой паре вы должны выбрать один из вариантов, 
наиболее характерный для вас («А» или «Б»). Свой выбор зафик
сируйте знаком «+» (плюс) рядом с соответствующим вариантом 
поведения. Долго не задумывайтесь, фиксируйте первое впечатле
ние. Гарантируем неразглашение ваших ответов. 

1) А. Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя 
ответственность за решение спорного вопроса. 

Б. Чем обсуждать то, в чем "мы расходимся, я стараюсь обра
тить внимание на то, в чем мы оба согласны. 

2) А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
Б. Я пытаюсь уладить его с учетом всех интересов другого 

человека и моих собственных. 
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3) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради 

интересов другого человека. 
4) А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б. Я стараюсь не задеть чувств другого человека. 
5) А. Улаживая спорную ситуацию, я все время пытаюсь найти 

поддержку у другого. 
Б. Я стараюсь делать все, чтобы избежать бесполезной на

пряженности. 
6) А. Я пытаюсь избежать неприятности для себя. 

Б. Я стараюсь добиться своего. 
7) А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса, с тем 

чтобы со временем решить его окончательно. 
Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться 

другого. 

8) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
Б. Я первым делом стараюсь определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

9) А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то 
возникших разногласий. 

Б. Я прилагаю усилия, чтобы добиться своего. 

10) А. Я твердо стремлюсь добиться своего. 
Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11) А. Первым делом я стремлюсь ясно определить то, в чем со
стоят все затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отношения. 

12) А. Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вы
звать споры. 

Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем 
мнении, если он также идет навстречу. 

13) А. Я предлагаю среднюю позицию. 
Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 

14) А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его 
взглядах. 

Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих 
взглядов. 

15) А. Я стараюсь успокоить другого и сохранить наши отно
шения. 

Б. Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать на
пряжения. 

16) А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
Б. Я обычно пытаюсь убедить другого в преимуществах моей 

позиции. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
www.moimirknig.com специально для www.mirknig.com
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17) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной на

пряженности. 

18) А. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возмож

ность настоять на своем. 

Б. Я дам другому возможность остаться при своем мнении, 

если он идет мне навстречу. 

19) А. Первым делом я пытаюсь определить то, в чем состоят все 

затронутые интересы и спорные вопросы. 

Б. Я стараюсь отложить спорные вопросы, с тем чтобы со 

временем решить их окончательно. 

20) А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б. Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь 

для нас обоих. 

21) А. Ведя переговоры, стараюсь быть внимательным к другому. 

Б. Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22) А. Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине 

между моей и другого человека. 

Б. Я отстаиваю свою позицию. 

23) А. Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания 

каждого из нас. 

Б. Иногда предоставляю другим взять на себя ответственность 

за решение спорного вопроса. 

24) А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я стара

юсь идти ему навстречу. 

Б. Я стараюсь убедить другого в необходимости компромисса. 

25) А. Я пытаюсь убедить другого в своей правоте. 

Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к аргу

ментам другого. 

26) А. Я обычно предлагаю среднюю позицию. 

Б. Я почти всегда стремлюсь удовлетворить интересы каж

дого из нас. 

27) А. Зачастую стремлюсь избежать споров. 

Б. Если это сделает другого человека счастливым, я дам ему 

возможность настоять на своем. 

28) А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б. Улаживая ситуацию, я обычно стремлюсь найти поддержку 

у другого. 

29) А. Я предлагаю среднюю позицию. 

Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за возникающих 

разногласий. 
30) А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
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Б. Я всегда занимаю такую позицию в споре, чтобы мы сов
местно могли добиться успеха. 

По каждому из пяти разделов опросника (соперничество, сотруд
ничество, компромисс, избегание, приспособление) подсчитывается 
количество ответов, совпадающих с ключом. 

Ключ опросника Томаса: 
Соперничество: 3-А, 6-Б, 8-А, 9-Б, 10-А, 13—Б, 14—Б, 16—Б, 

17-А, 22-Б,25-А, 28-А. 
Сотрудничество: 2-Б, 5-А, 8-Б, 11-А, 14-А, 19-А, 20-А, 21-Б, 

23-А, 26-Б, 28-Б, 30-Б. 

Компромисс: 2-А, 4-А, 7-Б, 10-Б, 12-Б, 13-А, 18-Б, 20-Б, 22-А, 
24-Б, 26-А, 29-А. 

Избегание: 1-А, 5-Б, 7-А, 9-А, 12-А, 15-Б, 17-Б, 19-Б, 21-А, 
23-Б, 27-А, 29-Б. 

Приспособление: 1-Б, 3-Б, 4-Б, 6-А, 11-Б, 15-А, 16-А, 18-А, 
24-А, 25-Б, 27-Б, 30-А. 

3. Меня не проведешь. 
Участники рассаживаются по кругу. Ведущий назначает тему 

разговора. Один из участников начинает развивать ее, а затем, сле
дуя за случайными ассоциациями, уводит разговор в сторону. Он 
перескакивает с одной темы на другую, затем на третью, стремится 
как можно лучше «запутать» свое повествование. Затем говорящий 
жестом передает слово другому участнику. Слово может быть пере
дано любому, поэтому за ходом игры следят все. Тот, на кого упал 
выбор, должен «распутать» разговор, т. е. кратко пройтись по всем 
ассоциативным переключениям своего предшественника в обратном 
порядке - от конца к началу. Он возвращается к исходной, предло
женной ведущим теме. Затем сам «запутывает» разговор и передает 
слово кому-то другому и т. д. 

4. Нахал. 

Ведущий напоминает, что каждый попадал в ситуацию, когда все 
стоят в очереди и вдруг впереди кто-то «влезает». Ситуация очень 
жизненная, а ведь частенько и слов не находится, чтобы выразить 
свое возмущение и негодование. Да и не всяким словом легко отбить 
охоту на будущее такому нахалу. А тем не менее, как же быть? Ведь 
не мириться же с тем, что такие случаи должны быть неизбежны. 

Предлагается разбиться на пары и разобрать такую ситуацию. 
Один участник - «нахал» - заходит справа, другой должен отреа
гировать экспромтом, да так, чтобы было не повадно. 

Затем участники меняются ролями. Теперь «нахал» заходит сле
ва, а правые игроки каждой пары должны отреагировать. В заклю
чение проводится конкурс на лучший ответ в данной ситуации. Ве
дущий оценивает самого находчивого игрока этого соревнования. ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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5. Наши недостатки. 
Упражнение начинается со слов ведущего: «У каждого из нас, 

наверное, есть черты характера, привычки, мешающие нам в жизни, 
которые мы хотели бы изменить. 

Один из участников сейчас выйдет из комнаты на некоторое 
время. Все остальные члены группы должны будут сформулировать 
5-7 причин, по которым данного человека можно (или нужно) «от
вергнуть». Например, часто бывает груб с окружающими, слишком 
заносчив, крайне необщителен, очень обидчив и т. д.». 

Выбирается «секретарь», основная задача которого - записать 
все причины, перечисленные членами группы, на отдельный лист. 
Причем в список причин включаются только те, которые приняты 
большинством голосов. 

Выходивший участник после составления списка причин, по ко
торым его можно «отвергнуть», приглашается ведущим. Он должен 
сначала сам назвать возможные причины «отвержения», которые, 
по его мнению, могла написать группа. После этого ему вручается 
список, который составила группа. Участник может задать любой 
вопрос, если есть такая необходимость. 

6. Неожиданный ответ. 
Ведущий напоминает участникам, что залогом эффективного 

общения является улыбка: «Улыбка - это прекрасно, она всегда вас 
красит. Но нас и «ловят» на улыбку: вы улыбнулись - значит, сказали 
«да». А вы уверены, что это всегда самый правильный ответ? 

В некоторых случаях надо уметь и отказать, сказав «нет». Чтобы 
стать более свободным человеком, научитесь не улыбаться в ответ 
на улыбку, обращенную к вам. Разрешите себе быть и сумрачным, 
и серьезным. 

Участники разбиваются на небольшие группы, где по очереди 
делают одному из членов группы заманчивые и несерьезные пред
ложения (отправиться на самолете на Аляску за мороженым). Задача 
игроков не улыбаться и ответить отказом. Необходимо научиться 
говорить «нет» спокойно и решительно. Первоначально говорить 
«нет» будет трудно - вы не хотите огорчать человека, ведь он может 
обидеться или рассердиться на вас. Надо помнить, что, во-первых, 
вы имеете на это право, во-вторых, такое «нет» воспринимается 
нормально. 

Затем, чтобы быть менее зависимыми от мнений окружаю
щих людей и не бояться выйти за рамки стандартного («как все») 
поведения, следует усложнить упражнение и попробовать кроме 
отказа вести себя необычно, нестандартно. На автобусной останов
ке принято только спокойно стоять, но вам холодно - попрыгайте 
или сделайте зарядку. Окружающие будут смотреть на вас как на 
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ненормального? Во-первых, они не правы, а во-вторых, какое вам 
дело до их взглядов и оценок? Совершая нестандартные поступки, 
наблюдайте за разнообразными реакциями окружающих (далеко 
не все из них будут адекватны и умны). Сделали ошибку и кого-то 
подвели - не переживайте, а понаблюдайте, как на вашу ошибку 
отреагирует этот человек. 

Д о м а ш н е е з а д а н и е 
1. Хочу удержаться. 
В течение недели сдерживайтесь, прячьте свои отрицатель

ные эмоции. Вам тяжело их сдерживать, а окружающим тяжело их 
переносить. Заставьте себя молчать, когда вас задевают в мелком 
конфликте, например в трамвайной ссоре. Как бы ни развязался 
язык у скандалиста, стерпите. Отвернитесь и разглядывайте пейзаж 
в окне. Через минуту всем свидетелям этой сцены будет ясно, чье 
поведение достойнее. Вашего обидчика урезонят и без вас (если 
сам не угомонится). Вы выйдете из трамвая с чувством победы над 
собой. 

Разумеется, это только упражнение, а не рекомендуемый для 
всех случаев жизни стиль поведения в конфликте. Вас не призыва
ют стать «овечкой». Вы просто отрабатываете выдержку и чувство 
собственного достоинства (которого больше в молчании, чем в бра
ни). Этот навык очень пригодится вам, когда конфликт окажется 
принципиальным, а не мелочным. 

Учитесь не ругаться. Всем все прощайте, принимайте с по
ниманием, не критикуйте и не делайте замечания, не осуждайте, 
не ругайтесь. Ну, а с развитым чувством собственного достоинства, 
с известной «закалкой к хамству» вам станет намного легче обра
щаться с просьбами к неприятным людям. 

2. Философ. 
В течение 10 дней называйте себя философом, учитесь и про

являйте мудрость, созерцательный взгляд на жизнь, умейте проиг
рывать и не огорчаться. Рассматривайте свой проигрыш как новый 
опыт и возможность извлечь из этого урок. Что бы ни произошло, 
прежде чем негодовать или расстраиваться, спросите себя: «А как 
бы к этому отнесся мудрый человек?» 

3. Легкая агрессия. 
Постарайтесь в обычной беседе не оправдываться, а немедленно 

перейти в атаку и встречно обвинить другого. А то и вовсе не ждите, 
когда начнут нападать на вас: начинайте с обвинений сами. 

ТОЛЬКО для ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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