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БИЛЕТ 1 

 

ВОПРОС № 1. РЕЛИГИЯ, ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА. 

Религия (от латинского religio - святыня, набожность, предмет культа) - внутренняя 

убежденность в существовании сверъестественной высшей силы - Бога (или богов), 

который является предметом поклонения. 

Признаки религии: 

1. Вера в сверхъестественное 

2. Организованное поклонение высшим силам - культ  

3. Стремление согласовать жизнь с требованиями Бога (или богов) 

Вера выражает специфическое отношение к действительности или воображаемым 

объектам, явлениям, когда их достоверность и истинность принимаются без доказательств. 

Она является центральной мировоззренческой позицией и одновременно психологической 

установкой всех религий. 

Вера имеет внешнюю форму проявления - культ. 

Культ (от латинского cultus - возделывание, уход, почитание, поклонение) - система 

утвердившихся религиозных действий, связанных с отношением к сверхъестественному. 

Например, поклоны, обряды, хадж. 

Религия имеет свою историю. Учение считают, что исторически первыми 

примитивными, первобытными формами религии были: 

1. Магия - вера в существование сверхъестественных связей и отношений человека с 

вещами, животными, духами, устанавливаемых с помощью определенной 

разновидности религиозной деятельности с целью желательного воздействия на 

окружающий мир 

2. Фетишизм - поклонение неодушевленным предметам: фигуркам, амулетам и т.д. 
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3. Тотемизм - поклонение животному или растению как своему мифическому предку и 

защитнику  

4. Анимизм- вера в духов и души, существующих в предметах и независимо от них 

(например, духи гор, рек, озер или камня, дерева и т.д.) 

Ранние формы религии сохранились до настоящего времени в племенах, слабо связанных с 

современной цивилизацией. Все развитые современные религии содержат в себе элементы 

этих верований. В современном мире существуют религии, которые условно можно 

разделить на три большие группы: 

1. Родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день 

2. Национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни 

отдельных наций  

3. Мировые религии: Буддизм; Христианство (католицизм, православие, протестантизм); 

Ислам 

Признаки мировых религий: 

1. Объединение крупной общности людей  

2. Наличие последователей во многих странах и среди различных народов 

Достаточно развитые религии имеют свою организацию - церковь, упорядочивающую 

жизнь религиозной общины. 

 

Роль религии в жизни современного общества: 

1. Создает религиозную картину мира и способствует осмысления места человека в нем 

2. Восполняет ограниченность, зависимость, бессилие людей 

3. Упорядочивает определенным образом помыслы, стремления людей, их деятельность 

4. Способствует развитию культуры общества - письменности, книгопечатания, 

искусства, а также осуществляет передачу накопленного наследия от поколения к 

поколению 

5. Объединяет общество или какие-то большие социальные группы  

6. Узаконивает некоторые общественные порядки 

Конституция РФ гарантирует всем гражданам право на свободу совести, свободу 

вероисповедания, которая предполагает, что каждый человек вправе исповедовать любую 

религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять 

религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними при условии 

соблюдения законов. 

 

ВОПРОС №  2.  Потребности человека. 
 

Потребность - это осознанное переживание человеком нужды в том, что необходимо для 

поддержания жизни его организма и развития его личности. 

 Потребность - объективная нужда человека в чем-либо. 

Потребности - исходная форма активности индивида, состояние нужды в чем-либо, что 

необходимо для его нормального функционирования.  

Потребность (побудитель действий) может быть осознанным и неосознанным. Когда она 

осознанна у человека возникает побуждение к деятельности. 

  Классификация потребностей: 

а) по субъектам (носителям потребностей): 
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 - индивидуальные 

 - групповые 

 - коллективные 

б) по объекту (т.е. предмету, на который они направлены): 

- физиологические - необходимые для поддержания жизнедеятельности организма; 

- материальные - для создания необходимых условий существования; 

- социальные - для успешного взаимодействия с членами общества; 

- духовные - для саморазвития и самоутверждения. 

Физиологические: пища, вода, воздух, климатические условия и т.п. 

Материальные: жилище, одежда, средства передвижения, орудия производства и т.п. 

Социальные: общение, общественная деятельность, общественное признание и т.п. 

Духовные: знания, творческая деятельность, создание прекрасного, научные 

открытия и т.п. 

в) по сферам деятельности: 

 - труда 

 - общения 

 - рекреации (восстановления работоспособности: отдых, лечение и т.п.) 

Возможности удовлетворения человеческих потребностей: 

- ограничены имеющимися природными ресурсами 

- не должны противоречить нравственным нормам общества 

- должны быть разумными и реальными 

 

БИЛЕТ 2 

 

ВОПРОС № 3. Общество. Основные сферы общественной жизни. 
 

 Общество- в широком смысле -часть материального мира, неразрывно связанная с 

природой и включающая в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения 

     - в узком смысле - совокупность людей, наделенных волей и сознанием, 

осуществляющих действия и поступки под влиянием определенных интересов, мотивов, 

настроений. (напр., общество книголюбов ит.п.) 

Понятие «общество» неоднозначно. В исторической науке есть понятия - 

«первобытное общество»,«средневековое общество»,«российское общество», 

означающие определенный этап исторического развития человечества или 

конкретную страну. 

Под обществом обычно понимают: 

-определенный этап человеческой истории (первобытное общество, средневековое и т.д.); 

-людей, объединенных общими целями и интересами (общество декабристов, общество 

книголюбов); 

-население страны, государства, региона (европейское общество, российское общество); 

- все человечество (человеческое общество). 

 

Функции общества: 

•производство жизненных благ; 

•систематизация производства; 

•воспроизводство и социализация человека; 

•распределение результатов труда; 
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•обеспечение законности управленческой деятельности государства; 

•структурирование политической системы; 

•формирование идеологии; 

•историческая передача культуры и духовных ценностей 

 

Человеческое общество включает в себя ряд областей-сфер общественной 

жизни: 

- экономическую —отношения между людьми в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ, услуг 

и информации; 

- социальную—взаимодействие больших социальных групп, классов, слоев, 

демографических групп; 

-политическую —деятельность государственных организаций, партий и 

движений, связанная с завоеванием, удержанием и осуществлением власти; 

-духовную -мораль, религия, наука, образование, искусство, их влияние на 

жизнь людей. 

 

Под общественными отношениями понимаются многообразные связи, 

возникающие между людьми в процессе экономической, социальной, политической, 

культурной жизни и деятельности. Различают отношения в сфере материального 

производства, в духовной жизни. 

 

Проявление сфер общества: 

а) Политико-правовая сфера: 

- ратификация международного договора 

- введение поправок к закону 

- проведение выборов в парламент 

б) Экономическая сфера: 

- рост числа акционерных предприятий 

- увеличение денежной массы в стране 

- уменьшение производства товаров 

- введение нового налога 

- отношения собственности 

в) Социальная сфера: 

- демографические изменения в государстве 

 

Типы обществ: 

1)до индустриальный (традиционный)- состязание человека с природой 

Для него характерно преобладающее значение земледелия, рыболовства, скотоводства, 

горнодобывающей и деревообрабатывающей промышленности. В этих областях 

хозяйственной деятельности занято около2/3работоспособного населения. Доминирует 

ручной труд. Использование примитивных технологий, основанных на обыденном опыте, 

передававшемся из поколения в поколение. 

2)индустриальный- состязание человека с преобразованной природой 

Для него характерно развитие производство товаров массового потребления, которое 

осуществляется за счет широкого применения различного рода техники. В хозяйственной 

деятельности преобладает централизм, гигантизм, единообразие в труде и жизни, массовая 

культура, низкий уровень духовных ценностей, угнетение людей, разрушение природы. 
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Время гениальных умельцев, которые могли без фундаментальных специальных знаний 

изобрести ткацкий станок, паровой двигатель, телефон, самолет и т.п. Монотонный 

конвейерный труд. 

3)постиндустриальный- состязание между людьми 

Для него характерно не только повсеместное использование достижений науки и техники 

во всех областях человеческой деятельности, но и целенаправленное совершенствование 

самой техники на основе развития фундаментальных наук. Без применения достижений 

фундаментальных наук невозможно было бы создать ни атомный реактор, ни лазер, ни 

компьютер. Человек заменяется автоматизированными системами. Один человек с 

помощью вооруженной компьютером современной техники может произвести конечный 

продукт, причем не в стандартном (массовом), а в индивидуальном исполнении в 

соответствии с заказом потребителя. 

4)Новые информационные технологии, по мнению современных ученых, могут привести к 

кардинальным изменениям во всем нашем образе жизни, а их повсеместное применение 

ознаменует создание нового типа общества -информационного. 

 

 

 

ВОПРОС № 4. Глобальные проблемы человечества. 
 

Глобальные проблемы - это совокупность проблем человечества, которые встали 

перед ним во второй  половине XX века, и от решения которых зависит существование 

цивилизации. 

  

 Основные глобальные проблемы: 

а) преодоление экологического кризиса и его последствий: 

 - истощение природных ресурсов 

 - загрязнение окружающей природной среды 

б) демографическая проблема (проблема роста населения земного шара) 

в) проблема сокращения разрыва в уровне экономического развития между странами 

г) проблема предотвращения угрозы третьей мировой (ядерной) войны 

д) борьба с международным терроризмом, с наркомафией и наркоманией 

е) предотвращение распространения СПИДа 

  

 Глобальные проблемы: 

- возникли во второй половине XX века 

- все глобальные проблемы взаимосвязаны 

- охватывают все стороны жизни людей 

- касаются всех без исключения стран мира 

- причины: эксплуатация ресурсов, гонка вооружений, низкая культура людей, рост 

населения 

  

 К числу социальных последствий НТР относится: 

  - рост требований к подготовке специалистов 

  - увеличение доли работающих в сфере обслуживания 

  - увеличение продолжительности обучения в школе 

  - рост образования населения. 
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БИЛЕТ 3 

 

ВОПРОС № 5. Экономика и ее роль в жизни человека. 
 

Экономика - это и наука, и сфера деятельности людей, и структура, обеспечивающая 

производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг в обществе. 

Экономика - это любая деятельность людей, связанная с материальным обеспечением 

условий жизни и созданием экономических благ (товаров и услуг). 

Слово "экономика" происходит от греческих слов oikos - домашнее хозяйство и nomоs - 

закон. В буквальном смысле трактуется как хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, 

правилами, нормами.  

В н.в. оно более многозначительно и имеет три основных значения: 

•          экономика - это совокупность производственных отношений исторически определенного 

способа производства. По характеру этих отношений, по формам и методам ведения 

хозяйства различают типы экономических систем: традиционный, командно - 

административный, рыночный и т. д.; 

•          экономика - хозяйство отдельного района, страны, группы стран, всего мира, 

включающее соответствующие отрасли и виды производства или его часть.  

•          экономика - научная дисциплина, изучающая функциональные или отраслевые аспекты 

экономических отношений.  

  

Экономика состоит из макроэкономики и микроэкономики. 

•          Макроэкономика - уровень создания условий, факторов для результативности 

экономической деятельности. 

•          Микроэкономика - уровень постоянного взаимодействия между потребителями и 

производителями. 

Экономика развивается в двух сферах - материальном и нематериальном производстве. 

•          Материальное производство - процесс создания вещественных благ и оказание 

материальных услуг. 

•          Нематериальное производство - процесс пользования вещественными благами и 

удовлетворение духовных потребностей. 

  

Отраслью экономики, которая непосредственно обеспечивает производственные 

процессы, является инфраструктура. Инфраструктура включает в себя производственную и 

социальную сферы. 

К производственной инфраструктуре относятся: 

- материально-техническое снабжение, 

- транспорт, 

- связь, 

- система водоснабжения, 

- теле-радио-коммуникации, 

- энергообеспечение. 

  

Экономика играет огромную роль в жизни общества.  
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Во-первых, потому что она обеспечивает людей материальными условиями их 

существования — продуктами питания, одеждой, жильем и иными предметами 

потребления. 

Во-вторых, потому что экономическая сфера жизни общества является решающей, 

определяющей ход всех происходящих в обществе процессов. 

  

В структуру экономики входят производительные силы и производственные 

отношения. 

• Производительные силы — совокупность средств производства (предметы труда и средства 

труда), рабочей силы и технологических процессов. 

• Производственные отношения — механизм создания, распределения, продажи и 

обмена товаров. 

Компонентами экономики являются производство, распределение, потребление и обмен. 

—     Производство — процесс создания материальных благ, охватывающий как 

производительные силы общества, так и производственные отношения людей 

—     Распределение — разделение, предоставление каждому определенной части. 

Распределение может быть по размеру собственности, по труду, по потребностям. 

—     Потребление — использование чего-либо для удовлетворения потребностей. 

Общество потребляет произведенные товары и услуги. 

—     Обмен — процесс движения продуктов труда как форма распределения 

производимых обществом ценностей. Обмен бывает денежный, безденежный, 

натуральный. 

  

Место человека в экономических отношениях в первую очередь характеризуют: 

1) его положение в отношениях собственности; 

2) его роль в процессе труда (производства); 

3) его участие в бизнесе и предпринимательстве; 

4) его положение в отношениях распределения и потребления произведенного в 

обществе продукта. 

Вступая в отношения собственности, человек реализует права владения 

(возможность иметь у себя то или иное имущество), распоряжения (возможность изменять 

назначение и принадлежность имущества), пользования (возможность использовать 

полезные свойства имущества). Объем этих прав зависит от формы собственности: общей, 

частной или смешанной. 

Важнейшая экономическая роль человека — его участие в процессе труда. 

Объективными характеристиками трудовой деятельности человека являются 

производительность, эффективность и место в системе общественного разделения труда. 

Ее оценка определяется степенью соответствия важнейшим требованиям, к ней 

предъявляемым: требованиями профессионализма, квалификации, трудовой, 

технологической и договорной дисциплины, а также исполнительности и инициативности. 

 

 

ВОПРОС № 6. Наука в жизни современного общества. 

 

Одной из важнейших составляющих культуры общества является наука. Наука — высшая 

форма познания, получения объективных и системно организованных и обоснованных 

знаний о природе, обществе и мышлении. Она доводит до совершенства такие фукции 

культуры, как познавательная, практическая и методологическая. 
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Науку принято рассматривать: 

 

 как особую систему знаний о природе, обществе и человеке; 

 как особый вид деятельности человека, систему научных исследований, направленных 

 на получение новых знаний; 

 как систему специфических организаций и учреждений. 

Научное знание, в отличие от обыденного, имеет своей основной целью изучение сути 

явления, причин и закономерностей его проявления. Для получения научного знания 

необходима особая подготовка и использование специфических методов познания. 

Научное знание отличается строгой определенностью и точностью, в то время как 

обыденное знание оценивает явления объективной действительности в зависимости от 

повседневных нужд, специальные познавательные задачи при этом отсутствуют. 

Главными целями науки являются описание, объяснение и предсказание процессов и 

явлений действительности, то есть в широком смысле ее теоретическое отображение. 

Масштабы современной науки неуклонно возрастают, наукой занимаются миллионы 

людей. Ассигнования на науку в развитых странах ежегодно удваиваются и составляют 

10-15 процентов их бюджетов. Количество производимой научной информации также 

ежегодно увеличивается в 2 раза. Все больше говорят об экономике знаний, а в ряде пере-

довых государств возник вопрос о всеобщем высшем образовании. 

Важнейшей особенностью современной науки является ее компьютеризация. В связи с 

этим принципиально изменились объект и предмет познания. В то время как высокая ма-

тематизация позволила в свое время развить вероятностное знание о сложных объектах, 

компьютеризация и кибернетизация науки позволили объяснить и осмыслить сверхслож-

ные явления, исследование которых возможно лишь комплексными методами. 

Кроме того, вместе с увеличением разнообразия социальных и природных объектов и 

методов науки, ведущих к ее дифференциации — появлению множества новейших науч-

ных дисциплин, происходит интенсивный процесс интеграции.Суть данного процесса за-

ключается в объединении в новой науке методологических усилий нескольких дисциплин 

и возникновении синтетических для исследования пограничных объектов. В настоящее 

время ежегодно рождаются десятки новых естественно-научных и гуманитарных дисцип-

лин, имеющих новые предметы исследования, собственную методологию, теоретический 

аппарат, представляющих собой синтез двух или нескольких наук. 

 

Основные функции современной науки: 

 

 культурно-мировоззренческая (познавательная); 

 в современных условиях наука так неразрывно связана с производственной деятельно 

стью, что фактически исполняет функцию производительной силы общества; 

 

 наука — катализатор процесса непрерывного соврешенствования производства (осоз 

нание данного факта повлияло на резкое изменение отношения к науке и явилось серь 

езной предпосылкой ее решающего поворота в сторону практики);  

 

 социальная сила, непосредственно включенная в процесс социального развития и 

управления ими (использование научных исследований, для разработки масштабных 

проектов социально-экономического развития). 

 

 

БИЛЕТ 4 

 

ВОПРОС № 7.  Биологическое и социальное в человеке. 
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Словарь русского языка СИ. Ожегова определяет человека как «живое существо, 

обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими 

в процессе общественного труда». Такое определение объединяет в этом понятии две 

сущности человека — его биологическое начало и его социальную сущность. Человек, с 

одной стороны, часть природы, и его формирование подчиняется всем природным законам. 

Он, как и другие природные существа, должен постоянно удовлетворять свои 

физиологические потребности (есть, пить, спать, защищаться от холода и т.д.). Человек 

растет, он подвержен болезням, стареет и умирает. 

Но человек не только биологическое существо, он еще и существо социальное 

{общественное). Это значит, что человек без общества остается биологическим существом, 

неким «маугли», которому присущи исключительно животные привычки. Известны случаи, 

когда новорожденные дети похищались дикими животными и те из них, кто оставался в 

живых, принимали повадки животных. Чтобы стать человеком разумным, ребенок должен 

воспитываться людьми и получить человеческое воспитание. 

Человек отличается от животных прежде всего способностью рассуждать и мыслить, то 

есть наличием своего внутреннего духовного мира. Только человек может размышлять о 

своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя 

планы. Мышление — это высшая ступень человеческого познания, осознания таких 

сторон и свойств мира, которые не могут быть непосредственно восприняты 

человеком. Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природе, как 

животное, но и преобразует окружающий мир. Используя то, что ему дает природа, а также 

опыт и знания предыдущих поколений, человек создает новые предметы с теми 

характеристиками, какие ему нужны. Делает он это с помощью разных видов деятельности 

(интеллектуальной, производственной, художественной и т.д.). 

В отличие от животных, человек воспроизводит не только свою биологическую, но и 

социальную сущность, и поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но 

и духовные потребности. Удовлетворение духовных потребностей связано с 

формированием духовного (внутреннего) мира человека. Он формируется под влиянием 

того общества, в котором живет человек. Понятие «общество» является одноко-ренным 

словом с термином «общение» (в последнее время в литературе часто стал применяться его 

синоним — коммуникация, что означает «связь, путь сообщения»). Именно благодаря 

общению человек может передать другим то, что он осознает, о чем он думает. Средством 

общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе является прежде 

всего язык. 

К тому же человек может отражать действительность не только с помощью языка и речи, 

но и с помощью музыки, живописи и других образных форм. 
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Каждый человек обладает своими особыми признаками, которые отличают его от многих 

других. Часть этих признаков исключительно индивидуальна, то есть в природе не 

существует двух людей с одинаковыми признаками. К ним можно отнести особенности 

радужной оболочки глаз, отпечатки пальцев (даже у близнецов они отличаются) и другие. 

В науке принят специальный термин «индивид» (от лат. нераздельный, неделимый) — 

человек как отдельная личность в среде других людей. Производный от этого слова 

термин «индивидуальность» характеризует человека как одного из многих, но учитывает 

его личные особенности, в том числе внешний облик, специфическую манеру поведения, 

характер и т.д. 

Человек ценен для общества прежде всего своими социально значимыми качествами, 

которые в своей совокупности характеризуют личность. Чтобы стать личностью, надо 

обладать — разумом, самосознанием, способностью отвечать за свои поступки и действия. 

Каждый этап развития человеческого общества предъявляет свои требования к личностным 

качествам человека. 

 

ВОПРОС № 8. Экономика и ее роль в жизни общества. Типы экономик. 

 

В жизни общества одно из важнейших мест занимает экономическая сфера, то есть все то, 

что связано с производством, распределением, обменом и потреблением созданных трудом 

человека благ. 

Под экономикой принято понимать систему общественного производства, процесс 

создания материальных благ, необходимых человеческому обществу для его нормального 

существования и развития, а также науку, изучающую экономические процессы. 

Экономика играет огромную роль в жизни общества. Она обеспечивает людей 

материальными условиями существования — продуктами питания, одеждой, жильем и 

иными предметами потребления. Экономическая сфера — главная сфера жизни общества, 

она определяет ход всех происходящих в нем процессов. 

Основным фактором производства (или основными ресурсами) является: 

 земля со всеми ее богатствами; 

 труд, зависит от количества населения и его образования и квалификации; 

 капитал (машины, станки, помещения и т.п.); 

 предпринимательские способности. 

В течение многих столетий проблема — как удовлетворить многочисленные потребности 

людей — решалась путем экстенсивного развития экономики, то есть вовлечения в 

хозяйство новых пространств и дешевых природных ресурсов. 

С развитием научно-технического прогресса стало ясно, что такой подход к использованию 

ресурсов исчерпал себя: человечество ощутило их ограниченность. С этого момента 

экономика развивается в основном интенсивным путем, подразумевающим 

рациональность и эффективность использования ресурсов. Согласно данному подходу 
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человек должен перерабатывать имеющиеся ресурсы так, чтобы при минимуме затрат 

достигнуть максимального результата. 

Главные вопросы экономики — что, как и для кого производить. 

Различные экономические системы решают их по-разному. В зависимости от этого они 

подразделяются на четыре основных типа: традиционную, централизованную 

(административно-командную), рыночную и смешанную. 

С традиционной экономики начиналось производящее хозяйство. Сейчас она 

сохранилась в ряде экономически слабо развитых стран. В ее основе лежит натуральная 

форма хозяйства. Признаками натурального производства являются: прямые отношения в 

производстве, распределении, обмене и потреблении; продукты производятся для 

внутреннего потребления; в основе находится общинная (общественная) и частная 

собственность на средства производства. Традиционный тип экономики преобладал на 

доиндустриальном этапе развития общества. 

Централизованная (или административно-командная) экономика строится на основе 

единого плана. Она господствовала на территории Советского Союза, в странах Восточной 

Европы, ряде государств Азии. В настоящее время сохранилась в Северной Корее и на Кубе. 

Главными ее особенностями являются: государственное регулирование национальной 

экономики, основой которой выступает государственная собственность на большинство 

экономических ресурсов; сильная монополизация и бюрократизация экономики; 

централизованное экономическое планирование всей хозяйственной деятельности. 

Под рыночной понимается экономика, основанная на товарном производстве. Важнейшим 

механизмом, осуществляющим координацию хозяйственной деятельности, здесь является 

рынок. Для существования рыночной экономики необходимы частная собственность (то 

есть исключительное право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими 

человеку благами); конкуренция; свободные, определяемые рынком, цены. 

Указанные выше экономические системы в чистом виде практически не встречаются. В 

каждой стране элементы различных экономических систем сочетаются по-своему. Так, в 

развитых странах встречается сочетание рыночной и централизованной экономических 

систем, но главенствующую роль играет первая, хотя роль государства в организации 

хозяйственной жизни общества значительна. Данное сочетание принято 

называть смешанной экономикой. Главная цель такой системы — использование сильных 

сторон и преодоление недостатков рыночной и централизованной экономики. 

Классическим примером стран со смешанной экономикой являются Швеция и Дания. 

В связи с переходом ряда бывших социалистических стран от централизованно 

управляемой экономики к рыночной у них сформировался особый тип экономической 

системы, называемый переходной экономикой. Главной ее задачей признается построение 

в перспективе рыночной экономической системы. 
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БИЛЕТ 5 

 

ВОПРОС № 9. Основные ценности и нормы морали. «Золотое правило 

нравственности». 
 

Существует моральная оценка деятельности человека с точки зрения 

соответствия ее принятым в обществе правилам поведения. Поступки человека 

могут быть нравственными (достойными, благородными, правильными) и 

безнравственными. Критерии, по которым происходит подобное разделение, 

называют моральными нормами. Мораль многообразна, она может пониматься и 

как опыт житейской мудрости, как исполнение божественных заветов, как инстру-

мент сохранения порядка в обществе, как честность во взаимоотношениях людей, 

как высший смысл человеческой жизни, как внутренний голос совести и даже как 

устаревшие требования, мешающие человеку быть самим собой. 

Основой морали являются - совесть (нравственное чувство, позволяющее 

человеку определять свои поступки и действия с точки зрения добра и зла) и долг 

(нравственное веление, готовность поступать в соответствии с собственным 

представлением о правильном поведении). 

Большинство народов мира сейчас имеют некоторые общие черты нравственного 

поведения: бескорыстие, мужество, правдивость, скромность, гуманизм, мудрость и др. 

Качества, которые вызывают порицание у многих народов (пороки), — глупость, 

корыстолюбие, тщеславие, лесть и т.д. 

Основными категориями морали являются представления о добре и зле. Это 

наиболее общие понятия, которые позволяют оценивать действия и поступки людей. Добро 

— главная ценность человека, его моральная святыня. Добру противостоит зло. 

У каждого из нас есть выбор пути добродетели или порока, но мы не свободны от 

ответственности за выбранный путь. 

Общепринятые этические требования и ориентиры моральных поступков составляют 

общечеловеческое в нравственном сознании. Именно они выражают требования 

нравственного идеала как высшей моральной цели («золотое правило» нравственности). 

С древних времен до сегодняшнего дня «золотое правило» нравственности постоянно 

менялось, но в нем всегда сохранялись идеи свободы и равенства людей, самоценности и 

достоинства каждой личности. В общем виде это правило можно выразить следующим 

образом: «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой». 

Особенность морали состоит в том, что она основана на ценностях - предпочтениях 

людей, исходящих из их целей и идеалов. В центре нравственных ценностей стоит 

представление о благе (предельная форма добра, состояние полного согласия человека с 

действительностью и самим собой). Отсюда исходят: доброта, великодушие, сострадание, 

забота о ближнем, щедрость, честность, спокойствие, надежда и т.п. Все эти ценности 

можно назвать добродетелями. Им противостоят пороки — ненависть, зависть, гордыня, 

неумеренность, эгоизм, жадность и т.п. 

Нравственное самосовершенствование состоит в изменении пропорций злого и доброго в самом 

себе в сторону первого, но для этого необходимо сделать личный моральный выбор. 

 

 

ВОПРОС № 10. Социальные группы и общности. 
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Любое крупное сообщество людей делится на разнообразные группы и слои. Причины 

такого расслоения общества могут быть самыми различными: наличие собственности или ее 

отсутствие; различие социального престижа и отношения к власти; неравномерность 

распределения прав и привилегий, ответственности и обязанностей в обществе; генетические 

черты и предписанные статусы (происхождение, родственные связи, личные качества, 

способности); разное гражданство; специфический род занятий; религиозная или 

национальная принадлежность и т.д. 

  

Социальная группа — это совокупность индивидов, взаимодействующих 

определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого члена в отношении 

других. Таким образом, основной отличительной чертой социальной группы является 

взаимодействие между ее членами. Люди, находящиеся в вагоне метро не будут социальной 

группой до тех пор, пока какая-либо внешняя причина не заставит их взаимодействовать 

друг с другом. 

Группы могут быть первичными и вторичными: 

Первичные группы — каждый член такой группы видит других членов как 

личностей и индивидуальностей (семья, дружеская компания). Здесь обычно формируется 

личность, каждый находит интимную среду, симпатии и возможности реализации 

личностных интересов. 

Вторичные группы — социальные контакты в них носят безличный, односторонний 

характер (мастер — бригада, тренер — команда). Члены находят эффективный механизм для 

достижения собственных целей, но часто ценой потери интимности и теплоты во 

взаимоотношениях. 

  

Социальная структура общества – совокупность связей и отношений, в которые 

вступают между собой социальные группы и общности людей по поводу экономических, 

социальных, политических и духовных условий их жизнедеятельности. 

Основные элементы социальной структуры общества: 

•                     Классы (рабочие, служащие, интеллигенция); 

•                     Жители города и деревни; 

•                     Представители умственного и физического труда; 

•                     Сословия (средний класс, духовенство, предприниматели, богема); 

•                     Социально-демографические группы (молодежь, женщины и мужчины, старшее 

поколение); 

•                     Национальные общности (нации, народности, этнические группы).  

Понятно, что в разное время социальная структура общества была не одинаковой. В этой 

связи выделяют типы социальных структур:  

•                     Рабовладельческого общества (рабы и рабовладельцы); 

•                     Феодальное общество (феодалы, крепостные крестьяне, духовенство, 

ремесленники, купцы); 

•                     Капиталистическое общество (рабочие, крестьяне, служащие, бизнесмены, 

промышленники, банкиры, духовенство); 

•                     Социалистическое общество (рабочий класс, кооперативное крестьянство, 

интеллигенция, предприниматели, другие профессиональные группы).  

Надо заметить, что с развитием общества его социальная структура усложняется. 

Также и связи и отношения между людьми становятся все глубже и сложнее.  

Этническая группа — группа людей, имеющих общие культурные, языковые или 

расовые черты, которых объединяет полное или частичное общее происхождение и которые 
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сами осознают свою причастность к общей группе. Освоенные и воспринятые этнические 

различия — язык, культура, религия, а расовые черты передаются по наследству. 

  

Как правило, в современных государствах живут многочисленные этнические 

группы. Характерная черта этнической группы — ее члены классифицирует себя как 

отдельную группу, имеющую собственную культуру, которую они всеми способами 

стремятся сохранить. Таким образом, этническую общность можно охарактеризовать как 

объединение людей, имеющих общие культурные, языковые, религиозные или расовые 

черты, общее происхождение и осознающих свою причастность к единой группе. 

Большинство ученых выделяют три основных вида этнических общностей, существовавших в 

истории человечества — племена, народности и нации. Племена считаются исторически пер-

вым этническим объединением. С возникновением государств племена стали превращаться 

в народности — более крупные общности с единством языка, территории, экономическими 

и культурными связями. Под нациями понимается устойчивая общность людей, сложившаяся 

на основе общего происхождения, единой культуры, совместного проживания и тесного 

общения между собой. Самым главным при возникновении наций являются налаженные 

отношения — экономические, политические, культурные и межличностные. Исторически 

они появились с распространением торговых отношений. 

 

БИЛЕТ 6 

ВОПРОС № 11. Социальная структура общества. 

 

Общество есть сложная организация взаимодействий и взаимосвязей человека, групп, каст, 

слоев, прослоек, классов. 

Структура общества — это совокупность больших и малых социальных групп, 

коллективных и индивидуальных отношений между ними. 

Социальной группой называют общность (объединение) людей, выделяемую на 

основе определенного признака (например, характер совместной деятельности, 

общность интересов и ценностей). 

Большие социальные группы выделяют по положению в обществе, величине доходов, 

способам получения средств к существованию, уровню образования, профессии и др. 

Некоторые исследователи называют большие группы «стратами», другие употребляют 

понятия «слой», «прослойка», «класс» и др. Единого мнения по этому вопросу не 

существует. 

Своеобразным типом социальных групп являются касты. 

Примером социальной группы являются сословия, сложившиеся в средневековой Европе. 

Сословное деление отличают значительные имущественные и социальные различия между 

отдельными группами. Сословные привилегии, права и обязанности складывались в 

первую очередь политическим путем и закреплялись законодательным. 

Примечательно, что общество не просто разделено на группы, но и имеет четко 

выраженную иерархическую структуру. В науке для обозначения данного явления 
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используется термин «стратификация». Социальная стратификация проявляется во всех 

областях общественной жизни — политической, профессиональной, культурной. 

Формы социальной стратификации изменяются по мере развития общества Так, в 

средневековой Европе наиболее высоким статусом обладали духовенство и аристократия. 

Обедневший представитель знатного рода был более уважаем в обществе, чем зажиточный 

купец. В то же время в буржуазном обществе капитал стал определяющим фактором 

положения человека в обществе, открывал путь вверх по социальной лестнице. 

Стратификация общества неразрывно связана с социальной мобильностью, то есть с 

переходом из одной группы в другую. Социальную мобильность делят на два 

типа: горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная мобильность — это переход из 

одной социальной группы в другую, находящуюся на том же уровне (например, переход с 

одной работы на аналогичную работу). Под вертикальной мобильностью понимается 

перемещение индивидов по социальной лестнице вверх или вниз (например, человек, в силу 

своего финансового положения не принадлежавший даже к средним экономическим 

кругам, вдруг оказывается в высшей политике). 

В процессе подобных перемещений может сложиться ситуация, когда субъект — группа 

или отдельный человек — находится вне какой-либо группы и, следовательно, не имеет 

определенного социального статуса. Такое состояние называется маргинальностью. 

В результате социальной стратификации группы занимают различное положение в 

обществе, имеют неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть, 

престиж. Здесь ярко проявляется социальное неравенство. Наиболее отчетливо оно 

проявляется в имущественном неравенстве. Неравенство — характерная черта любого 

общества. Неравенство порождается даже естественными различиями между людьми, но 

наиболее отчетливо оно проявляется как следствие социальных факторов. В итоге одни 

личности, группы или слои обладают большими возможностями или ресурсами, чем 

другие. 

Существует несколько теорий, объясняющих причины социального неравенства. 

Например, марксизм объяснял это в первую очередь неравным отношением к средствам 

производства, к собственности, в результате чего возникают и иные формы неравенства. 

Согласно теории функционализма разделение происходит по функциям, которые 

выполняют различные группы в обществе. Так, древнегреческий философ Платон считал, 

что в государстве существуют три сословия: правителей, воинов и земледельцев, каждое из 

которых должно заниматься своим делом. 

Существует еще одна теория, в соответствии с которой высший класс образуют наиболее 

талантливые и умелые люди, на которых возлагаются важнейшие виды общественной 

деятельности. Социальное неравенство рассматривается в качестве естественной черты 
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общественного развития, в процессе которого на самые высокие ступени выдвигаются 

наиболее способные. 

  

ВОПРОС № 12. Добро и зло - основные понятия этики. Моральный выбор. 
 

Большинство народов мира сейчас имеют некоторые общие черты нравственного 

поведения: бескорыстие, мужество, правдивость, скромность, гуманизм, мудрость и др. 

Качества, которые вызывают порицание у многих народов (пороки), — глупость, 

корыстолюбие, тщеславие, лесть и т.д. 

Основными категориями морали являются представления о добре и зле. Это 

наиболее общие понятия, которые позволяют оценивать действия и поступки людей. Добро 

— главная ценность человека, его моральная святыня. Добру противостоит зло. 

У каждого из нас есть выбор пути добродетели или порока, но мы не свободны от 

ответственности за выбранный путь. 

Существует множество определений морали - совокупность принципов и норм 

поведения людей по отношению к другим людям и обществу в целом; система норм, 

санкций, оценок, предписаний, образцов поведения; потребности и установки индивида, его 

поступки в соответствии с существующими в данной группе представлениями о добре и зле. 

Очень близкими понятию морали являются нравственность, совесть, этика. 

В обществе обычно не бывает специальных организаций, ведающих моралью. Мораль 

должна поддерживаться общественным мнением, которое создает духовную атмосферу. 

Нравственный идеал всегда зависит от конкретного общества и исторического периода (при 

наличии общих основ). Идеал — это образ должного в существующем, обозначение того 

состояния, к которому должно стремиться человечество и человек. 

Особенность морали состоит в том, что она основана на ценностях - предпочтениях 

людей, исходящих из их целей и идеалов. В центре нравственных ценностей стоит 

представление о благе (предельная форма добра, состояние полного согласия человека с 

действительностью и самим собой). Отсюда исходят: доброта, великодушие, сострадание, 

забота о ближнем, щедрость, честность, спокойствие, надежда и т.п. Все эти ценности 

можно назвать добродетелями. Им противостоят пороки — ненависть, зависть, гордыня, 

неумеренность, эгоизм, жадность и т.п. 

Нравственное самосовершенствование состоит в изменении пропорций злого и 

доброго в самом себе в сторону первого, но для этого необходимо сделать личный моральный 

выбор. 

Моральный выбор начинается тогда, когда человек сталкивается с необходимостью действо-

вать «правильно», т.е. в соответствии с нравственными ценностями и нормами. Он связан с тем, 

какой системы ценностей придерживается тот или иной человек. Свобода создает 

предпосылки для определения человеком целей и средств, направлений и характера своих 

поступков. 

 

БИЛЕТ 7 

 

ВОПРОС № 13.  Духовная жизнь человека. 
 

К духовной жизни человека относят: знания, чувства, потребности, переживания, 

способности, веру, убеждения, стремления и цели. 
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 Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни 

общественного сознания: нравственное, научное, эстетическое, политическое, правовое и 

религиозное сознание. 

Духовная сфера жизни общества охватывает различные формы и уровни общественного 

сознания: нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое, правовое 

сознание. Соответственно ее элементами являются мораль, наука, искусство, религия.  

Мораль - это совокупность правил поведения, производных от представлений людей 

о добре и зле, справедливости и несправедливости, хорошем и плохом, которые являются 

следствием внутреннего убеждения человека либо силой воздействия на него 

общественного мнения.  

Наука - это теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, 

воспроизводящие его существенные стороны в абстрактно-логической форме понятий, 

теорий, законов) н основанные на результатах научных исследований. 

Искусство - это специфическая форма общественного сознания, представляющая 

собой отражение окружающей действительности в художественных образах.  

Религия - это совокупность определенных мифов, догматов, культовых и обрядовых 

действий, а также религиозных институтов (церковь).  

 В отличие от материальных, духовные потребности не заданы биологически, не 

даны человеку от рождения. Они формируются и развиваются в процессе социализации 

личности. 

 Особенность духовных потребностей состоит в том, что они имею принципиально 

неограниченный характер: пределов роста для них не существует, а единственным 

ограничителем такого роста являются лишь объемы уже накопленных человечеством 

духовных ценностей и желание человека участвовать в их приумножении. 

 Ради удовлетворения духовных потребностей люди организуют духовное 

производство. К результатам духовного производства относятся: 

- идеи, теории, образы, ценности 

- общественные связи индивидов 

- уровень развития самого человека 

 Ученые выделяют три вида духовного производства: 

- наука и образование 

- искусство и культура 

- религия 

Духовный мир личности (микрокосм человека) — целостное и в то же время 

противоречивое явление. Это сложная система, элементы которой: 

1) духовные потребности в познавании окружающего мира, в самовыражении 

средствами культуры, искусства, других форм деятельности, в пользовании достижениями 

культуры и др.; 

2) знания о природе, обществе, человеке, самом себе; 

3) вера в истинность тех убеждений, которые разделяет человек; 

4) представления; 

5) убеждения, определяющие человеческую деятельность во всех ее проявлениях и 

сферах; 

6) ценности, лежащие в основе отношения человека к миру и самому себе, придающие 

смысл его деятельности, отражающие его идеалы; 

7) способности к тем или иным формам социальной деятельности; 

8) чувства и эмоции, в которых выражается его отношение с природой и обществом; 

9) цели, которые он сознательно ставит перед собой. 
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Важным элементом духовного мира человека является его мировоззрение, 

совокупность его взглядов на мир в целом и связанное с ними отношение к миру. Выделяют 

несколько типов мировоззрения: 

1) обыденное (или житейское). Оно формируется под влиянием жизненных 

обстоятельств, опирается на личный опыт; 

2) религиозное. В его основе лежат религиозные взгляды, представления и убеждения 

человека; 

3) научное. Оно формируется на основе достижений современной науки, отражает 

научную картину мира, результаты современного научного познания; 

4) гуманистическое. О нем говорят скорее как о цели, чем как о реальности. 

Гуманистическое мировоззрение объединяет лучшие стороны научного мировоззрения с 

представлениями о социальной справедливости, экологической безопасности, 

нравственном идеале. 

Духовный мир личности выражает неразрывную связь индивида и общества. Человек 

вступает в общество, обладающее определенным духовным фондом, освоить который ему 

предстоит в жизни. 

 

ВОПРОС № 14.  Право на образование: содержание, гарантии. 
 

Под образованием понимают целенаправленную познавательную деятельность людей по 

получению знаний, умений и навыков, либо по их совершенствованию. Если такие знания, 

умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без помощи других 

обучающих лиц, то обычно говорят о его самообразовании.  

     Целью образования является приобщение индивида к достижениям человеческой 

цивилизации, ретрансляция и сохранение ее культурного достояния. В ходе процесса 

обучения происходит передача учащемуся накопленного предшествующим поколениям 

опыта и подготовка его к самостоятельной творческой деятельности в избранной сфере 

занятий. От качества образования, существующего в конкретном обществе, во многом 

зависят темпы его экономического и политического развития, его нравственное состояние. 

Функции образования:  

1) создание условий и предпосылок для социальной мобильности человека или социальной 

группы, 

2) сохранение и ретранслирование культурного достояния общества из поколения в 

поколение,  

Современное образование является средством решения важнейших проблем не только 

всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из важнейших этапов в 

длительном процессе их социализации. 

Требования общества к образованию выражаются в системе принципов государственной 

образовательной политики. В настоящее время образовательная политики в РФ строится на 

следующих принципах:  

l)  гуманистический характер образования;  

2) приоритет общечеловеческих ценностей;  

3) право личности на свободное развитием;  

4) единство федерального образования при праве на своеобразие образования 

национальных и региональных культур;  

5) общедоступность образования;  

6) адаптивность системы образования к потребностям обучаемых;  

7) светский характер образования в государственных учреждениях;  
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8) свобода и плюрализм в образовании;  

9) демократический, государственно-общественный характер управления и 

самостоятельность образовательных учреждений;) 

  

Конституция РФ ст. 43: 

1. Каждый имеет право на образование. 

2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, 

обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

  

В соответствии со ст. 1, 2, 4, 5, 6 Закона «Об образовании» Российской Федерации 

государственная политика в области образования основывается на принципах гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Они предусматривают воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Эти принципы 

обеспечивают свободу и плюрализм в образовании, демократический, общественно-

государственный характер управления образованием, автономность образовательных 

учреждений. 

Государство гарантирует гражданам возможность получения общедоступного и 

бесплатного образования в начальной, основной и средней школе, системе среднего 

профессионального и высшего образования в государственных образовательных 

учреждениях независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, возраста, состояния здоровья и социально-

имущественного положения. 

Таким образом, государственная политика, закрепленная в Законе «Об образовании» 

Российской Федерации, соответствует основным нормам Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах человека. 

 

БИЛЕТ 8 

ВОПРОС № 15.  Рынок и рыночный механизм. 

 

Рыночная экономика — это способ организации хозяйственной жизни, основанный на 

многообразии форм собственности, предпринимательстве и конкуренции, свободном 

ценообразовании. Важнейшим механизмом, осуществляющим координацию 

хозяйственной деятельности, является рынок. 

Под рынком понимается определенным образом организованная деятельность по 

обмену товарами и услугами, при которой между продавцами и покупателями 

совершаются многочисленные сделки купли-продажи. 

Рыночной экономике присущи следующие признаки: 

  господствующее положение занимает частная собственность, то есть собственность, 

принадлежащая частным и юридическим лицам, которые на ее основе осуществляют 
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производство. При этом допускается существование государственной собственности, 

но лишь в тех сферах, где частная собственность не слишком эффективна; 

  принятие решений о том, в какой области должны быть применены имеющиеся 

ресурсы, происходит децентрализованно, то есть самими частными собственниками; 

предпринимателю гарантируется свобода в его деятельности; S государство 

вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью правовых норм; 

  главными механизмами рыночной экономики являются свободная конкуренция, спрос 

и предложение, цена. 

Под конкуренцией подразумевается соперничество между продавцами и покупателями за 

право наилучшего применения имеющихся у них экономических ресурсов. Конкуренция 

способствует установлению на рынке определенного порядка, гарантирующего 

производство достаточного количества качественных товаров. 

Материальную основу рыночных отношений составляет движение товаров и денег.  

 

Товар — это продукт труда, способный удовлетворить какую-либо человеческую 

потребность и предназначенный для обмена. Товаром, с помощью которого измеряется 

ценность других товаров, являются деньги. 

Товары и услуги реализуются в результате сделки продавца и покупателя. При этом 

совокупность всех необходимых на рынке в определенный момент времени экономических 

условий называется конъюнктурой рынка. 

Исключительно важную роль в процессе реализации товаров и услуг играет 

соотношение спроса и предложения. 

Спрос — это желание и возможность потребителя приобрести товар или услугу по 

определенной цене и в определенное время. Закон спроса утверждает, что чем ниже цена 

товара, тем большее его количество покупатели хотят и могут приобрести при других 

равных условиях, и наоборот. Таким образом, спрос находится в обратной зависимости от 

цены товара. 

На формирование спроса, кроме цены, оказывают влияние и неценовые факторы: величина 

доходов потребителей; их вкусы и предпочтения; число покупателей; цены на товары-

заменители; ожидаемые изменения цен в будущем. 

Предложение — это желание и возможности продавцов продать товар или услугу в 

определенное время и по определенной цене. Закон предложения утверждает, что при 

других равных условиях, чем выше цена товара, тем больше желание продавца предложить 

этот товар на рынке. Таким образом, предложение напрямую зависит от цены. 

На величину предложения, кроме цены товара, оказывает влияние ряд факторов. Среди них: 

цены на различные экономические ресурсы; число товаропроизводителей; технология 

производства; налоговая политика, проводимая государством. 

Спрос и предложение обладают таким качеством, как эластичность. Спрос называется 

эластичным, если при незначительных понижениях цены, объем продаж существенно 
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возрастает. Подобная картина наблюдается во время всевозможных предпраздничных 

распродаж. При неэластичном спросе в результате значительного изменения цены объем 

продаж практически не меняется. Эластичностью предложения признается показатель 

относительного изменения предлагаемого на рынке количества товара в результате 

изменения конкурентной цены. 

На рынке возможны три ситуации. Во-первых, спрос превышает предложение (в результате 

этого возрастает цена) — такая ситуация называется дефицитом и была характерна для 

советской экономики 70-80-х годов прошлого века Во втором случае спрос меньше 

предложения (цена падает) — здесь наблюдается избыток товаров (перепроизводство). 

Подобная ситуация возникла в период так называемой Великой депрессии 30-х годов XX в. 

в Соединенных Штатах Америки. В третьей ситуации спрос равен предложению. Такая 

ситуация называется рыночным равновесием. Цена, по которой совершается сделка в 

таком случае, признается равновесной. Это состояние является оптимальным. 

Главным стимулом развития рыночной экономики является получение максимальной 

прибыли. Прибылью называется доход от продажи товаров, за вычетом издержек 

производства. Под издержками понимают стоимость всех видов ресурсов, затрачиваемых 

на производство продукции. 

Таким образом, в рыночной экономике главенствует принцип: сделка должна быть выгодна 

как продавцу, так и покупателю. 

 

 

ВОПРОС № 16. Нации и межнациональные отношения в современном мире. 
 

Этносы - это исторически сложившиеся большие группы людей, обладающие 

общностью культуры, языка, сознанием нерасторжимости исторической судьбы. 

 Нация - это исторически высшая форма этносоциальной общности людей, 

характеризующаяся единством территории, экономической жизни, исторического пути, 

языка и культуры. 

Нация - исторически сложившаяся общность людей, обладающая 

государственностью. Нации формируются в период развития товарно-денежных 

отношений. Им предшествуют племя и народность. 

 Нация - исторически сложившаяся общность людей, обладающая 

государственностью. 

 Основные признаки нации: 

  - национальный культурный язык 

  - национальная культура (музыка, театр, кино и т.д.)  

  - единство социальной и экономической жизни 

  - традиции и обычаи 

- школа 

- пресса 

- общность территории 
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 Национальная культура - включает в себя все достояние народа, способ его 

существования, приспособления к природно-географической и общественно-исторической 

среде, в которой он живет. 

 Национальная культура включает в себя: 

  - язык, литературу, музыку 

  - формы одежды 

  - все виды пищи 

  - конструкцию и внутреннее убранство жилища 

- праздники 

- обряды 

- традиции, обычаи 

- формы этикета 

В современном мире ни одна нация не может жить в полной изоляции и обязательно 

вступает в межнациональные отношения, устанавливает экономические, политические, 

идеологические, культурные, правовые, дипломатические и другие связи. 

Они могут быть стабильными (постоянными) и нестабильными (периоди-

ческими), основанными на соперничестве и на сотрудничестве, равноправными и 

неравноправными. 

 Национальный вопрос - это вопрос о самоопределении нации и преодолении 

этнического неравенства. Корни нац. вопроса - в неравномерности социально-

экономического и политического развития различных народов. Более развитые и 

могущественные государства покоряли слабые и отсталые, устанавливая в завоеванных 

странах систему национального угнетения. 

 Причины межнациональных конфликтов: 

- неудовлетворенность нации, не имеющей собственной государственности 

- произвольно установленные национально-территориальные границы 

- опасность размывания этноса в результате притока иноязычного населения 

- ограничения в использовании национального языка 

- ущемление прав и свобод по национальному признаку 

 При решении межнациональных конфликтов необходимо соблюдение 

гуманистических принципов политики в области нац. отношений: 

- отказа от насилия и принуждения; 

- поиска согласия на основе единодушия всех участников; 

- признания прав и свобод человека важнейшей ценностью; 

- готовность к мирному урегулированию спорных проблем. 

 

БИЛЕТ 9 

ВОПРОС № 17. Мышление и речь. 

 

Человек отличается от животных прежде всего способностью рассуждать и мыслить, то 

есть наличием своего внутреннего духовного мира. Только человек может размышлять о 

своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя 

планы. Мышление — это высшая ступень человеческого познания, осознания таких 

сторон и свойств мира, которые не могут быть непосредственно восприняты человеком. 

Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природе, как животное, но и 
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преобразует окружающий мир. Используя то, что ему дает природа, а также опыт и знания 

предыдущих поколений, человек создает новые предметы с теми характеристиками, какие 

ему нужны. Делает он это с помощью разных видов деятельности (интеллектуальной, 

производственной, художественной и т.д.). 

Мышление осуществляется в форме понятий, суждений и умозаключений. 

Понятие — это форма мышления, отражающая общие закономерные связи, стороны, 

признаки явлений, которые закрепляются в их определениях. Понятия выражаются в 

языковой форме в виде слов или словосочетаний (например, государство, железо, 

политический режим и др.). 

Суждение — это форма мысли, в которой через связь понятий утверждается или 

отрицается что-либо. Оно выражается повествовательным предложением, которое может 

быть либо истинным, либо ложным. Например: «Все реки впадают в Балтийское море»; 

«Москва — столица России». 

Умозаключение — это форма мысли в виде рассуждения, в ходе которого из одного или 

нескольких суждений, именуемых посылками, выводится новое суждение, которое 

называется заключением, или следствием. 

Логическая деятельность мышления осуществляется в многообразных формах: 

 индукции, то есть перехода от единичных фактов к общим положениям; 

 дедукции, то есть вывода от общего к частному;  

 анализа и синтеза, то есть процессов мысленного разложения целого на составные 

части и воссоединения целого из частей; 

 в создании гипотез, теорий и т.д. 

Речь — это исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка, 

существенный элемент человеческой деятельности, позволяющий человеку познавать 

окружающий мир, передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для 

передачи последующим поколениям. 

С древности и до настоящего времени психология обсуждает проблему о связях мысли со 

словом. В качестве единицы связей между мышлением и речью является слово, 

представляющее собой единство звука (речь) и значения (мышление). 

Первоначальная функция речи - коммуникативная. Исходя из этого, значение слова нужно 

рассматривать не только как единство мышления и речи, но и как единство мышления и 

коммуникации. 

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и формулирование мыслей 

языковыми (речевыми) средствами, а с другой стороны, восприятие языковых конструкций 

и их понимание. Речь тесно связана со всеми психическими процессами человека. 

Лингвистическая сторона речевого поведения человека изучается психолингвистикой. 

В зависимости от формы общения, речевая деятельность делится 

на устную (подразумевающую говорение и слушание) и письменную 

(письмо и чтение). 
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ВОПРОС № 18. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 

Налоги дают возможность государству выполнять свои функции. Под налогом принято 

понимать определенную сумму денежных средств, которую каждый производитель товара, 

получатель дохода, владелец определенного имущества должен уплатить в пользу 

государства. Налоги появились с возникновением государства и представляют собой 

основной источник доходов государства, средство оплаты расходов правительства. 

Благодаря налогам перераспределяется часть национального дохода от тех, кто создает 

прибыль или, не создавая ее, занимается другой общественно полезной деятельностью 

(врачи, учителя, работники правоохранительных органов, военнослужащие). Также за счет 

налогов осуществляется и социальная поддержка населения (в виде стипендий, пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат). Уплату налогов осуществляют 

основные участники производства - работники, непосредственно своим трудом создающие 

материальные и нематериальные блага и получающие определенный доход (физические 

лица), и хозяйствующие субъекты (юридические лица). 

Разделяют прямые и косвенные налоги. К прямым налогам относятся те, которые 

уплачиваются с какого-то имущества или дохода в определенном размере (например, 

подоходный налог все граждане нашей страны должны уплачивать в размере 13 процентов 

от дохода). 

Косвенные же налоги взимаются обычно в сфере реализации или потребления товаров и 

услуг, следовательно, в конечном счете — с потребителей (когда вы покупаете товар в 

магазине, то уплачивая его цену, дополнительно должны оплатить и налог на добавленную 

стоимость). 

Виды налогов 

Прямые налоги     

Личный подоходный налог  

Налог на наследство  

Налог на имущество  

Налог с владельцев транспортных средств и т.д.     

Косвенные налоги 

Налог на добавленную стоимость Акцизный налог (на сигареты, алкоголь и др.) 

 

В современной России налоговая система как необходимое условие построения 

цивилизованных рыночных экономических взаимоотношений предприятий и граждан с 

государством, начала формироваться с 1992 г. По структуре и принципам построения она в 



25 
 

основном отражает общераспространенные в мировой практике налоговые системы и 

включает: 

 федеральные налоги (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, 

акцизы, налог на операции с ценными бумагами, таможенная пошлина); 

 налоги субъектов Российской Федерации (налог на имущество предприятий, лесной 

налог, плата 

за воду и т.д.); 

 местные (или муниципальные) налоги (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог, 

сбор за право торговли, налог на вмененный доход и др.). 

Подобное разнообразие налогов обеспечивает решение многочисленных целей и задач, 

стоящих перед различными уровнями государственной и муниципальной власти, дает 

возможность реализовать разнообразные функции в процессах регулирования 

экономической деятельности различных слоев общества. 

 

БИЛЕТ 10 

 

ВОПРОС № 19.  СТАТУС И РОЛИ. 

 

Социальный статус - это показатель положения, занимаемого индивидом в обществе. 

Социальный статус обычно определяется как положение индивида или группы в 

социальной системе, имеющее специфические для данной системы признаки. Каждый 

социальный статус обладает определенным престижем. 

Различаются статусы приписанные или предписанные (прирожденные) 

и достигнутые (приобретенные). Приписанный статус получает автоматически - по 

этническому происхождению, месту рождения, положению семьи - вне зависимости 

от личных усилий (дочь, бурятка, волжанка, аристократка).Достигнутый статус - 

писатель, студент, супруг, офицер, лауреат, директор, депутат - приобретаются 

усилиями самого человека с помощью тех или иных социальных групп - семьи, 

бригады, партии. 

Существует широкий диапазон статусов: предписанные, достигаемые, смешанные, 

личные, профессиональные, экономические, политические, демографические, 

религиозные и кровно-родственные, которые относятся к разновидности основных 

статусов. 

Личность складывается из нескольких компонентов, направляющих его развитие: 

1) биологическая наследственность (человек как природное существо); 

2) физическое окружение (природная среда); 

3) культура; 

4) групповой опыт; 

5) уникальный индивидуальный опыт. 

Социальная роль — это поведение, ожидаемое от того, кто имеет определенный 

социальный статус. 

Социальные роли — это совокупность требований, предъявляемых индивиду 

обществом, а также действий, которые должен выполнить человек, занимающий 

данный статус в социальной системе. 

Социальные роли могут быть институционализированными и конвенциональными. 

Институционализированные: институт брака, семьи (социальные роли матери, дочери, 

жены) 
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Конвенциональные: принимаются по соглашению (человек может отказаться принять 

их) 

Основные характеристики социальной роли: 

По масштабу. Часть ролей может быть строго ограничена, в то время как другая — 

размыта. 

По способу получения. Роли делятся на предписанные и завоеванные (еще их называют 

достигаемыми). 

По степени формализации. Деятельность может протекать как в строго установленных 

рамках, так и произвольно. 

По видам мотивации. В качестве мотивации могут выступать личная прибыль, 

общественное благо и т. д. 

Виды социальных ролей определяются разнообразием социальных групп, видов 

деятельности и отношений, в которые включена личность. В зависимости от 

общественных отношений выделяют социальные и межличностные социальные роли. 

Социальные роли связаны с социальным статусом, профессией или видом 

деятельности (учитель, ученик, студент, продавец). Это стандартизированные 

безличные роли, строящиеся на основе прав и обязанностей, независимо от того, кто 

эти роли исполняет. Выделяют социально-демографические роли: муж, жена, дочь, 

сын, внук... 

Межличностные роли связаны с межличностными отношениями, которые 

регулируются на эмоциональном уровне (лидер, обиженный, пренебрегаемый, кумир 

семьи, любимый и т. д.). 

Влияние социальной роли на развитие личности 

Влияние социальной роли на развитие личности достаточно велико. Развитию 

личности способствует ее взаимодействие с лицами, играющими целый ряд ролей, а 

также ее участие в максимально возможном ролевом репертуаре. Чем больше 

социальных ролей способен воспроизвести индивид, тем более приспособленным к 

жизни он является. Таким образом, процесс развития личности часто выступает как 

динамика освоения социальных ролей. 

  

ВОПРОС № 20. Человек и культура. 

 

Чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности людей, в существовании и 

развитии общества играет культура. Каждый человек рождается, воспитывается, 

формируется, живет и развивается в сфере определенной материальной и духовной 

культуры. 

Культура - специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, представленный в ее материальных и духовных продуктах. Иначе 

говоря, культура - это совокупность всех достижений общества в материальной и 

духовной жизни. К культуре относятся материальные объекты (вещи), созданные людьми, 

и духовные ценности, научные знания и житейский опыт, нормы поведения и 

технологические процессы - все, на чем лежит "печать" деятельности человека, включая 

его личность (ведь и личность человека - тоже продукт общественной деятельности). 

В переводе с латинского термин "культура" означает "возделывание", "обработка".  

Как международный термин и общее понятие "культура" используется в 

большинстве европейских языков с XVIII века. Однако истоки этого термина относятся к 

латинскому языку, где существовал целый ряд слов с корнем cult-: 

- cultio - возделывание, обрабатывание (почвы, какого-либо сырого продукта); 
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- cultor - воспитатель, наставник, поклонник, почитатель; 

- cultus - попечение, забота, образование, воспитание, изучение, поклонение а также 

- вероисповедание. 

Мир культуры чрезвычайно многообразен. В него входят экономическая, 

политическая, научная, религиозная, эстетическая, нравственная, экологическая и другие 

виды культуры, отражающие многообразие образа жизни и форм деятельности человека. 

В этом многообразии видов культуры обычно различают материальную и духовную 

культуру. В обыденном сознании сложилось мнение, связывающее культуру лишь с 

духовными ценностями, с произведениями литературы и искусства, с научными идеями и 

знаниями.  

На каком же основании мы производим деление культуры на материальную и 

духовную? 

Во-первых, материальная культура является результатом материального 

производства, а духовная культура - результатом духовного производства. 

Во-вторых, предметы материальной культуры предназначены для удовлетворения 

прежде всего материальных потребностей человека, то есть потребностей организма, тела 

человека в пище, одежде, жилище, а предметы духовной культуры - для удовлетворения 

духовных потребностей, а именно потребностей познавательных, эстетических, 

нравственных, религиозных и др. 

В-третьих, предметы материальной и духовной культуры имеют разное 

функциональное назначение, они по-разному используются. Токарный станок и 

живописная картина, например, служат разным целям. 

Но материальная и духовная культура имеют не только специфические 

особенности, которые позволяют отличать их друг от друга, они вместе с тем и связаны 

друг с другом. Эта связь выражается в том, что предметы материальной культуры 

заключают в себе элементы духовного начала, а предметы духовной культуры, в свою 

очередь, всегда облечены в ту или иную материальную форму.  

Вне культуры невозможна жизнь ни человека, ни общества. Но и сама культура также не 

может ни возникнуть, ни существовать, ни развиваться вне отношения к человеку. 

Культуру образует мир материальных и духовных ценностей, взятых всегда в их 

отношении к человеку. Более того, человек - творец, создатель культуры, ее носитель. Но 

в то же время он и сам формируется и существует под воздействием культуры.  

По отношению к культуре, иначе говоря, человек выступает в двух качествах, двух 

ипостасях. С одной стороны, он усваивает созданную ранее культуру, воспринимает 

формы мышления, язык, приобщается к существующим в обществе ценностям, 

традициям, обычаям, нормам поведения, овладевает сложившимися приемами и навыками 

производственной деятельности и т.д. Степень его приобщения к культуре определяет 

меру его социального развития, меру человеческого в человеке, меру его развития как 

личности. 

С другой стороны, человек творит культуру. Он приходит к новым идеям и 

знаниям, воплощает их в практику жизни, созидая новые предметы и явления, постоянно 

раздвигая тем самым границы мира культуры. 
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Культура постоянно изменяется, находится в динамике, в развитии. Ее развитие 

выражается, в частности, в том, что на смену устаревшим материальным и духовным 

ценностям приходят новые, в большей мере отвечающие потребностям и интересам 

людей. В процессе развития культуры проявляются две стороны: одна относительно 

устойчивая, консервативная, а другая - новаторская, творческая. 

Обретение людьми новых материальных и духовных ценностей делает их жизнь 

богаче, насыщеннее, интереснее. Единство традиций и новаций обеспечивает 

существование и развитие культуры, столь необходимые для повышения культурного 

уровня масс. Подъем культуры позволяет лучше решать социальные задачи, что, в свою 

очередь, создает более благоприятные условия для роста культуры человека. 

Формы культуры: 

а) элитарная, или высокая - создается привилегированной частью общества либо по ее 

заказу; включает изящное искусство, серьезную музыку; доступна узкой группе 

разбирающихся в искусстве людей; 

б) народная, или национальная - создается не отдельными людьми, а всем народом; 

включает мифы, легенды, сказания, эпос, сказки, песни и танцы. Ее элементы могут быть 

индивидуальными (изложение легенды), коллективными (исполнение песни) и массовыми 

(карнавальные шествия); 

в) массовая - культура, продукты которой ориентированы на коммерческий успех и 

массовый спрос; удовлетворяет любые требования масс населения. 

Типология видов культуры может основываться на сферах своего проявления: 

- художественная культура, 

- политическая культура, 

- управленческая культура, 

- культура поведения (этикет), 

- педагогическая культура и т.п. 

 

 


