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1. Пояснительная записка 

 

Практические занятия по дисциплине ОДБ.06 «Обществознание» определяются учебным 

планом образовательного учреждения. 

Практическое занятие — это форма организации учебного процесса, направленная на 

выработку у студентов практических умений и навыков для изучения последующих дисциплин 

(модулей) и для решения профессиональных задач. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студент должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

Дидактические цели практических занятий: 
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формирование умений и навыков (аналитических, проектировочных, конструктивных), 

необходимых для изучения последующих дисциплин (модулей), для будущей профессиоальной 

деятельности и социализации личности студента. 

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося): 

 работать с нормативными документами, справочниками, СМИ, интернет ресурсами; 

 формировать интеллектуальные умения — аналитические, проектировочные, 

конструктивные, связанные с необходимостью анализировать процессы, состояния, явления и др., 

проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные пути решения той или 

иной практической задачи,  диагностировать тот или иной процесс, анализировать различного 

рода  ситуации и т.д. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, 

систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать теоретические знания на практике.  

Содержание практического занятия определяется перечнем профессиональных умений по 

учебной дисциплине, а также характеристикой профессиональной деятельности выпускников, 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов,  выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных, экономических 

и других заданий, принятие управленческих решений. 

           Критериями оценки результатов практической работы обучающихся являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

 сформированностьобщеучебных умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 Настоящие методические указания содержат материалы, которые способствуют развитию 

творческой и исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

компетенций: 

  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами. 
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2. Перечень   практических работ. 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства 

Кол-

во ч. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты. 

Тема 4.3. Важнейшие социальные  

общности и группы. 

Практическая работа: 

№1. Социальная стратификация. 

№2.  Виды социальных норм 

№3. Социальные конфликты. 

№4. Социальная стратификация в современной 

№5. Межнациональные отношения.  

№6. Семья в современной России. 

№7. Молодежь. 

 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Раздел 5. Политика как общественное 

явление. 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в 

политической системе. 

Тема 5.2. Участники политического 

процесса 

Практическая работа: 

№8.Политическая система общества, ее 

структура. 

№9. Государство в политической системе 

общества.Функции государства. 

№10.Формы государства.   

№11. Гражданское общество и правовое 

государство. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

СОЦИАЛЬНАЯ  СТРАТИФИКАЦИЯ 

Цель: анализ и систематизация информации. 

Норма времени: 2 ч. 

 

Задание 1. 

Прочитайте текст «Социальный статус и престиж» и ответьте на вопрос. 

Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, профессией, семейным положением и другими показателями и предполагающее 

определенные права и обязанности, называется социальным статусом. Реально любой человек занимает в 

обществе много позиций. Возьмем, к примеру, школьника: помимо того, что он учащийся, он является 

молодым человеком, сыном, часто внуком, братом, возможно, членом спортивной секции. Поэтому 

социологи говорят о статусном наборе. При этом можно выделить ту позицию, которая является для 

человека наиболее существенной, определяет его социально. Это и будет главный статус человека. Если 

внимательно присмотреться к тем показателям, которые определяют статус личности, то можно увидеть, 

что одни из них - пол, расовая принадлежность, возраст - не зависят от личности. Эти статусы, данные от 

рождения, называют предписанными. В то же время образованным, владеющим определенной 

специальностью человек становится. Таким образом, он обретает новые статусы, их называют 

достигаемыми.  

В открытых, динамично развивающихся обществах достигаемые статусы имеют существенно 

большее значение, чем предписанные. Конечно, и сегодня достичь высокого социального положения, 

сделать карьеру гораздо легче тому, кто родился в благополучной, состоятельной семье, чем выходцу из 

социальных низов. Но целеустремленность, трудолюбие, поддержка родных становятся важным 

ресурсом человека и помогают преодолеть неблагоприятные «стартовые» условия. С понятием 

социального статуса связано другое понятие-«престиж». 
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Престиж (от франц. prestige - влияние, уважение, которыми пользуется кто-либо) — это оценка 

обществом или социальной группой общественной значимости тех или иных позиций, занимаемых 

людьми. Было время, когда считались престижными профессии летчика или инженера, а ныне растут 

конкурсы в экономические вузы; некоторые люди, в том числе с высшим образованием, переходят на 

работу в магазины, рестораны и т. д. Понятием «авторитет» обозначают степень признания группой 

людей или обществом личных и деловых качеств ка-кого-либо из их членов. Авторитет обычно отражает 

степень влияния личности в социальной группе или обществе. Престижными могут быть профессия, 

должность, вид деятельности, авторитетным — вполне определенный, конкретный человек. 

Овладение человеком набором ролей неразрывно связано с усвоением социальных норм. Именно 

с их помощью общество предъявляет своим представителям те требования, ко-торым должно 

удовлетворять их поведение. Процесс усвоения индивидом образцов поведе-ния, социальных норм и 

духовных ценностей называется социализацией. Вне постоянныхсвя-зей с другими людьми социализация 

невозможна. Особенно эти контакты важны в раннем возрасте. В общении со взрослыми, в игре ребенок 

постепенно учится видеть себя так, как его видят другие, у него развивается самопознание. С этого 

момента, считают психологи, можно говорить о социальной личности. 

 Социализация личности продолжается и в дальнейшем и сопровождает человека всю жизнь. 

Социализация взрослого человека - это освоение им новых социальных ролей: работ-ника, родителя, 

супруга, руководителя и многих других. 

Огромная роль на первом этапе социализации личности принадлежит семье. Главными 

воспитателями ребенка в малой семье, конечно, являются родители. В большой семье вос-питывают все: 

родители, старшие братья и сестры, бабушки и дедушки. Семья обеспечивает человеку его первичный 

социальный статус. В традиционном обществе она определяет социальное положение личности 

практически на всем протяжении ее жизни.  

Как правило, родители стараются быть достойными воспитателями для своих детей и учить их 

только хорошему. Но бывает и так, что обстоятельства социализации ребенка в семье очень 

неблагоприятны. Семейных ситуаций, препятствующих полноценной социализации ребенка, к 

сожалению, немало.  

Одним из главных «социализаторов» каждого человека в современном обществе явля-ется школа. 

Это стало возможным, когда школьное образование в большинстве стран стало не только доступным, но 

и обязательным. Через систему учебных занятий, организованных форм общения учащихся между собой 

и с учителем школа передает молодому поколению накопленные обществом знания, общепринятые 

социальные нормы, духовные ценности. Она ориентирует подростка в основных видах деятельности, 

готовит к их освоению. 

Долгое время в школьном образовании господствовало отношение к ученику лишь как к объекту 

педагогического воздействия, который должен усвоить нормы общественной жизни и набор 

определенных ролей. Но постепенно пришло признание индивидуальности каждого ребенка, осознание 

того, что усвоение им норм и ценностей должно проходить в единстве с саморазвитием, самоизменением 

личности. 

В современном обществе большую роль в социализации личности играют средства массовой 

информации. Нынешний школьник проводит перед экраном телевизора, очевидно, не меньше времени, 

чем за учебниками.  

Одной из сторон социализации является социальная адаптация. 

Слово «адаптация» происходит от латинского adaptо - приспособляю. Социальнаяадап-тация - это 

процесс приспособления человека к меняющейся социальной среде с помощью различных  социальных 

средств.  Конечно, есть люди,  которые стремятся уйти от контактов с действительностью, замыкаются в 

себе, погружаются в мир собственных переживаний. Узкий круг предметов занимает их внимание; 

выбирая виды деятельности, они предпочитают те, которые не требуют согласованного, совместного 

труда. Такие «раки-отшельники» — частые персонажи литературных произведений. 

Однако большинство людей стремится органично вписаться в окружающую социальную среду. 

Свойство адаптации присуще всему живому, но человек осуществляет этот процесс осознанно. 

Адаптация носит непрерывный характер, особенно активно она происходит при смене социального 

окружения, видов деятельности. 
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Вопросы к тексту: 

1. Что такое социальный статус личности и чем он определяется?  

2.  Какие позиции включает прирожденный статус; достигаемый статус?  

3.  Какую роль играют престиж и авторитет в стремлении людей изменить свой статус?  

4. В чем сущность процесса социализации?  

5. Какие институты общества помогают в процессе социализации личности? 

6. Раскройте содержание понятия «социальная адаптация»  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ. 

Цель: анализ информации; высказывание и аргументация собственной позиции. 

Литература.  

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 368 с. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

Норма времени: 1ч. 

 

Задание 1. 

Ответить на вопросы. 

В целом ряде стран курение признается одной из форм девиантного поведения. Курильщиков 

отождествляют с наркоманами, невротиками, загрязнителями воздуха, виновниками пожаров и т.п.   

1.Считаете ли вы курение девиацией? Почему? 

2.Согласны ли вы с мнением, что курильщик – это человек, имеющий определенные дефекты в 

культуре и поведении?  

3.Как, НА ваш взгляд, общество должно относиться к курильщикам? 

 

Задание 2.  

Ответить на вопросы 

«По данным Л.Туроу средний американский подросток смотрит ТВ 21 час в неделю, 5 минут 

проводит наедине с отцом, 20 минут – с матерью. К тому времени, когда ребенок становится 

подростком, он уже видел на экране 18 тысяч убийств. К 1995 году тюремные бюджеты в Калифорнии 

вдвое превысили университетские, а расходы штата на одного заключенного выросли в 4 раза больше, 

чем на одного студента» (С.Удовик. Глобализация. Семиотические подходы. М., 2000. С.315). 
1.Что доказывает этот факт?  

2.Как вы думаете, если бы такое исследование было проведено в России, что оно бы показало? 

Почему? 
 

Задание 3. 

Ответить на вопросы 
«Термин «промоголизм», которым иногда называют формирующуюся зависимость от  них 

(лотерей – А.Ч), в официальной науке еще не прижился. Специалисты объясняют маниакальное 

стремление тысяч людей получать призы за собранные крышки и этикетки разновидностью 

игромании. «Желание поймать синюю птицу, не слезая с дивана, - это вообще очень по-нашему. В 

США куски от пачек Marlboro в массовом порядке собирают только наши бывшие соотечественники», 

- говорит Александр Теслер, врач-психотерапевт, несколько лет имевший практику в США… 
        Такие промоголики – мечта любого продавца, поскольку они фактически «подсаживаются» на 

товар, говорит Степанюк из IQ Marketing. А еще – причем абсолютно бесплатно – подсаживают 

окружающих. «Всех знакомых я заразил этим делом – они раньше не верили, что обычным людям 
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присылают подарки, а теперь тоже участвуют и выигрывают», - гордится Тесленко (Русский 

newsweek. 2005. №44. С.50). 
1.Можно ли считать «промоголизм» социальным отклонением?  

2.Каковы социальные причины игромании?  

3.Как общество должно относиться к игровым учреждениям? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ 

Цель работы: анализ информации; применение знаний и умений в новой ситуации; высказывание 

и аргументация собственной позиции. 

Литература: 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2018. 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2018 

Норма времени: 1 ч. 

 

Задание 1. 

Дать классификационную характеристику конфликтной ситуации (1 – 8), используя 

теоретический материал. 

       Предложить способ разрешения конфликта, обосновать свой выбор (1-5) 

1.Ученик допоздна сидел за компьютером и на занятия пришел невыспавшимся. Он сидит вялый, не 

реагирует на обращение к нему учителя, который делает ученику замечание.  Учитель выгнал ученика 

с урока и вызвал родителей. 

2. В десятом классе инициативная группа обратилась к классному руководителю с просьбой провести 

в субботу классный вечер. Однако группа получила отказ. Классный руководитель аргументировала 

свое решение тем, что в прошлый раз ученики не соблюдали установленный порядок (в помещении 

присутствовали посторонние, не убрали за собой мусор и не расставили обратно вынесенную из 

кабинета мебель, едва не сорвав первый урок в этом кабинете в понедельник). 

3.Учитель выставляет оценки за работу на уроке. Один из учеников в течение последних трех уроков 

подряд получает отлично. И вдруг учитель слышит реплику одного из учеников: «Иванову как всегда 

пять?!» 

4.Рабочие объявили забастовку, требуя повышение зарплаты в 100 раз. Владельцы предприятия 

уволили инициаторов забастовки. 

5.Правительство повысило цены на самые необходимые продукты, народ вышел на улицы, забастовки 

и митинги парализовали работу транспорта, предприятий .   

6.Чеченский конфликт. В 1994 году  российское правительство ввело войска на территорию Чечни, с 

целью разоружения бандформирований. 

7.В 1773 году Емельян Пугачев  объявил себя «спасшимся» царем Петром III, объявляет войну 

Екатерине II, началась крестьянская война. 

8.В  феврале - октябре 1917 года  восставший народ привел к власти  большевиков, выражавших и 

защищавших интересы  рабочих  и крестьян. Эксплуататорские классы –дворянство и буржуазия были 

уничтожены. 

 

Классификация  конфликтов 
 В зависимости от основания, по которому проводится типология, социологи выделяют следующие 

виды конфликтов: 

а) по длительности: долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные и повторяющиеся; 

б) по источнику возникновения: объективные, субъективные и ложные; 

в) по форме: внутренние и внешние; 
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г) по характеру развития: преднамеренные и спонтанные; 

д) по объему: глобальные, локальные, региональные, групповые и личные; 

е) по используемым средствам: насильственные и ненасильственные; 

ж) по влиянию на ход развития общества: прогрессивные и регрессивные; 

з) по сферам общественной жизни: экономические (или производственные), политические, этнические, 

семейно-бытовые. 

Критерии оценивания задания 1.  

За классификационную характеристику конфликтной ситуации – 1 балл за каждый правильный ответ – 

максимальное количество – 8 баллов. 

За способ разрешения конфликта и обоснование своего выбора – 2 балла за каждый правильный ответ 

– максимальное количество – 10 баллов 

 

Задание 2. 

Расположите слова по степени усиления конфликтной ситуации: 

Диспут, раздор, перебранка, столкновение, сражение, несогласие, дискуссия, скандал, разногласие, 

ссора, схватка, спор. 

Критерии оценивания задания 2.  

1 балл – верно выполненное задание. 

 

Задание 3. 

Из перечня приведенных терминов все, кроме одного, связаны с понятием «социальный 

конфликт». Найдите лишний термин. Запишите  его в тетради. 

Компромисс, переговоры, арбитраж, реабилитация, свидетели, сотрудничество, конкуренция. 

Критерии оценивания задания 3.  

1 балл – верно выполненное задание. 

 

Задание 4. 

Ответьте на вопросы теста (по желанию). Обработайте результат. Сделайте вывод и зафиксируйте 

его  в тетради. Выработайте рекомендации по поведению в конфликтной ситуации для собственной 

личности (не менее 5ти). Запишите их в тетради. 

«Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации». 

Вопрос: «Как вы обычно ведете себя в споре или конфликтной ситуации?». 

Часто – 3 балла; от случая к случаю – 2 балла; редко – 1 балл. 

Ответы: 

1. Угрожаю или дерусь. 

2. Стараюсь принять точку зрения противника, считаюсь с ней, как со своей. 

3. Ищу компромиссы. 

4. Допускаю, что не прав, даже если не могу поверить в это окончательно. 

5. Избегаю противника. 

6. Желаю, во что бы то ни стало добиться своих целей. 

7. Пытаюсь выяснить, с чем я согласен, а с чем – категорически нет. 

8. Иду на компромисс. 

9. Сдаюсь. 

10. Меняю тему. 

11. Настойчиво повторяю одну мысль, пока не добьюсь своего. 

12. Пытаюсь найти источник конфликта, понять, с чего все началось. 

13. Немного уступлю и подтолкну тем самым к уступкам другую сторону. 

14. Предлагаю мир. 

15. Пытаюсь обратить все в шутку. 

Обработка результатов теста. 
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Тип «А» - сумма баллов под номерами 1, 6, 11. 

Тип «Б» - сумма баллов под номерами 2, 7, 12. 

Тип «В» - сумма баллов под номерами 3, 8, 13. 

Тип «Г» - сумма баллов под номерами 4, 9, 14. 

Тип «Д» - сумма баллов под номерами 5, 10, 15. 

Большее количество баллов под определенной буквой – ваш тип. 

Тип «А» - это «жесткий тип решения конфликтов и споров». Вы до последнего стоите на своем, 

защищая свою позицию. Во что бы то ни стало, вы стремитесь выиграть. Это тип человека, который 

всегда прав. 

Тип «Б» - это «демократичный» стиль. Вы придерживаетесь мнения, что всегда можно договориться. 

Во время спора вы пытаетесь предложить альтернативу, ищите решения, которые удовлетворили бы 

обе стороны. 

Тип «В» - «компромиссный» стиль. С самого начала вы согласны на компромисс. 

Тип «Г» - «мягкий» стиль. Своего противника вы «уничтожаете» добротой. С готовностью встаете на 

сторону противника, отказываясь от своей. 

Тип «Д» - «уходящий» стиль. Ваше кредо – «вовремя уйти». Вы стараетесь не обострять ситуацию, 

не доводить конфликт до открытого столкновения. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Цель: выявить особенности социальной стратификации в современной России; 

Норма времени: 1 ч. 

Литература.  

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 368 с. 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

 

Задание 1. 
Используемая для борьбы с бедностью система различных социальных пособий подвергается 

критике, во-первых, потому, что, как показывает опыт многих стран, ликвидировать бедность с 

помощью пособий нельзя; во-вторых, эти пособия поглощают значительную часть 

государственного бюджета, которая могла бы 

использоваться для вложения в экономику и создания новых достойно оплачиваемых рабочих мест. 

Какова ваша позиция в этом вопросе? Аргументируйте ее.  

 

Задание 2. 
Составьте перечень профессий и занятий, представители которых входят в средний класс 

России. 

 

Задание 3. 

Используя текст лекций, учебника и приложения,  ответьте на контрольные вопросы и выполните 

задания. 

Контрольные вопросы: 

1.Какие   критерии   используют  для   выделения   социальных групп? 

2.Что обеспечивает прожиточный минимум? 

3.Что такое «минимальный потребительский бюджет» и «бюджет высокого достатка»? 

4. Кого в нашем обществе относят к категориям бедных и малообеспеченных? 

5.Чем относительная бедность отличается от абсолютной? 
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6.Какие  группы  населения  и  почему чаще  всего  попадают  в разряд бедных? 

7.Каковы причины бедности? 

8.Какие пути и средства используются для борьбы с бедностью? 

9.Кого в нашем обществе можно отнести к среднему классу? 

Приложение  

Социальную структуру общества, как вы уже знаете, образуют различные социальные группы, 

которые выделяют с учетом множества критериев. Напомним вам, что основными среди этих 

показателей являются: размер и характер доходов, престижность профессиональной деятельности, 

уровень образования, возможность влиять на политические решения (близость к власти) и, что очень 

важно, отнесение человеком самого себя к той или иной группе (в социологии этот процесс получил 

сложное название «самоидентификация»). 

В 90-е гг. в нашей стране проводилось немало социологических исследований для выявления 

того, как, в каком направлении изменяется социальная структура общества под влиянием прежде 

всего экономических преобразований. 

В одном из таких исследований за основу был взят размер дохода, обеспечивающего тот или 

иной стандарт потребления — прожиточный минимум (минимальный набор продуктов питания, 

товаров и услуг, необходимый человеку для социального выживания), минимальный потребительский 

бюджет (набор благ и услуг, удовлетворяющих основные материальные и духовные потребности, 

необходимые для воспроизводства рабочей силы), бюджет высокого достатка (набор благ и услуг, 

обеспечивающий человеку наиболее благоприятные условия для физического и духовного развития). 

Бедными считаются те, чей душевой доход не достигает прожиточного минимума; 

малообеспеченными — те, чей доход находится между прожиточным минимумом и минимальным 

потребительским бюджетом; относительно обеспеченными признаются лица с доходом от ми-

нимального потребительского бюджета до бюджета высокого достатка; богатыми — те, чей доход 

выше бюджета высокого достатка. Результаты этого обследования показаны в таблице. 

 

Группировка населения России по системепотребительских 

 стандартов на 2000 г. 

 

Группа населения % к общей численности населения 

Бедные 48 

Малообеспеченные 27 

Относительно обеспеченные 19 

Состоятельные и богатые 5 

В другом исследовании выявлялась самооценка людьми своего материального положения в 

сравнении с окружающими. Результаты исследования показали, что тот, кто охарактеризовал себя 

как высокообеспеченного человека, по социальному статусу отнес себя к вершине социальной 

пирамиды, а тот, кто признал себя бедным по материальному положению, отнес себя к нижней 

группе и по положению социальному. 

Бедность и ее причины 

В широком смысле бедность — это ситуация, при которой у человека постоянно не хватает 

средств, чтобы удовлетворить свои нормальные (прежде всего физиологические и социальные) 

потребности. Напомним вам, что к первым относятся потребности в питье, пище, одежде, укрытии, а 

также в том, что позволяет эти потребности удовлетворить — в работе, знаниях, навыках и т.п. Ко 

вторым относятся потребности в определенном социальном положении, в деятельности, уважаемой 

обществом, в общении. 

Если человек имеет доступ только к минимальным ресурсам еды, одежды и других благ, 

необходимым для поддержания его физического существования, говорят об абсолютной   бедности   
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(нищете).   Миллиарды   людей   на планете живут в состоянии нищеты, главная их цель — физически 

выжить. 

Если же человек не обладает достаточными средствами, чтобы «социально выжить», т.е. 

обеспечить удовлетворение своих насущных потребностей на уровне, позволяющем сохранить 

здоровье, нормально работать, то говорят об относительной бедности. Относительная бедность 

существует практически во всех странах, даже в богатых, и число бедных продолжает расти. 

В России бедные были всегда, и к ним, как правило, относились сочувственно, считая 

бедность несчастьем, а не виной человека. «Бедность не грех»; «Бедность не порок» — говорят 

русские пословицы. 

С 1992 г. в России границей бедности стал прожиточный минимум. И в этом же году к бедным 

было отнесено почти 33% населения. 

Бедность имеет свою «прописку». Так, число бедных на 1000 человек населения в 1997 г. в 

Северо-Кавказском регионе превышало 570 человек (тогда как в Москве и Петербурге этот 

показатель составлял 110 и 180 человек соответственно). Бедность имеет и свое «лицо». Чаще всего в 

эту группу входят неработающие пенсионеры, многодетные семьи, одинокие матери с детьми. Но 

бедными у нас является и немало семей, где оба родителя работают, однако их низкие зарплаты не 

позволяют им повысить свое благосостояние. При этом размер зарплаты не свидетельствует об 

отсутствии квалификации или недостаточной профессиональной подготовке. Так, работники здра-

воохранения, образования, науки сегодня имеют весьма низкую оплату своего труда. 

Здесь мы подходим к важному и сложному вопросу о причинах бедности. В странах Запада 

немало тех, кто считает, что большинство бедных бедны по собственной вине. Иными словами, 

бедность является результатом действий человека, его отношения к жизни. К примеру, один человек 

старательно учится в школе и, ограничивая себя во многом, поступает в университет, чтобы в 

будущем получить хорошо оплачиваемую и престижную работу. Другой уходит из школы, не получив 

и минимального образования, поступает на неквалифицированную работу, тем не менее приносящую 

молодому человеку неплохой доход. Однако жизненная ситуация меняется, появляется семья, доходы 

уже не соответствуют возросшим потребностям, перестает удовлетворять и социальное положение. Но 

получить высокооплачиваемую работу, а с нею и другие жизненные перспективы уже невозможно. 

Действительно, такой путь не редкость. И все-таки, как считают социологи, основные причины 

бедности носят объективный характер и связаны прежде всего с изменениями в экономике, с процессом 

разделения труда по отраслям, регионам, профессиям. Так, если в стране сворачивается угледобыча, 

нетрудно предвидеть, что многие шахтеры станут безработными, а значит пополнят ряды бедных. 

Особенно возрастает бедность в условиях общего спада производства. Тут уже люди самых 

разных специальностей и квалификации теряют частично или полностью источник прежнего дохода и 

из еще недавно благополучных граждан превращаются в малообеспеченных. В 90-е гг. наша страна 

пережила глубокий спад производства. Это неизбежно привело к росту числа бедных людей. 

Существуют разные пути борьбы с бедностью. Один из них, используемый и в нашей стране, — 

предоставление пособий малообеспеченным гражданам по программам государственной помощи: 

пособий по безработице, социальных пенсий (минимальной пенсии даже при отсутствии каких-либо 

оснований для ее назначения), пособий одиноким матерям, пособий на детей и т.д. В ряде случаев под-

держка оказывается в натуральной форме (бесплатные школьные обеды, бесплатное медицинское 

обслуживание, продовольственные талоны, муниципальное жилье). 

Бедные есть, как мы уже отмечали, практически во всех странах. Однако в экономически 

развитых странах их сравнительно немного. Значит, магистральный путь борьбы с бедностью — 

подъем экономики. 

Есть ли в России средний класс? 

Средний класс, как вы знаете, составляет основу общества в промышленно развитых странах. 

В европейских государствах к нему относится более 60% населения. 

Есть ли в нашем обществе те, кого можно считать представителями этого класса? 

Вернемся к таблице, помещенной на стр. 290. Обратим внимание на группу «относительно 

обеспеченные», на долю которых приходится почти 20% населения. Социологи считают, что большая 

часть этих людей по уровню доходов и принадлежит к искомому среднему классу. Однако кроме 
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критерия —доход, накопления, имущество — важны и такие показатели, как социально-профес-

сиональный статус и уже известная нам самоидентификация (когда люди сами считают себя средним 

классом). По второму признаку к среднему классу можно отнести примерно те же 20%, а вот 

считают себя этим классом почти 40% людей. При этом только у 7% все три критерия налицо. Их 

социологи относят к так называемому ядру среднего класса. 

Хотя средний класс в нашем обществе очень неоднороден, у него тоже есть своя «прописка» и 

«лицо». Это, как правило, люди в возрасте до 50 лет, с высшим образованием, жители крупных 

городов. Более 80% представителей среднего класса работают по найму, около 10% — владельцы 

фирм. При этом более четверти «средних» трудятся на новых предприятиях (в других странах — 

только 10%). Иными словами, эти люди более мобильны, готовы к переменам. Они не только 

высококвалифицированны, но и трудолюбивы: чаще прочих имеют больше одной работы. 

В целом средний класс у нас невелик. Многое будет зависеть оттого, как сложатся судьбы того 

огромного количества людей, которые находятся между бедными слоями и средним классом: будут ли 

они перемещаться вверх по социальной лестнице или двигаться вниз. С этим связаны перспективы не 

только отдельных людей или целых социальных групп, но и всего нашего общества. 

Богатство и пути к нему 

Слово «богатый» происходит от древнеславянского «бог» — «достояние». Слово «богатство» 

подразумевало «множество», «изобилие», «излишество». Богатство, в таком понимании, равнозначно 

роскоши. 

И сегодня понятие богатства часто увязывается с обладанием большим количеством 

материальных ценностей (движимым и недвижимым имуществом). В словаре С. Ожегова читаем: 

«Богатство — обилие материальных ценностей, денег; богатый — обладающий большим имуществом, 

в том числе денежным, очень зажиточный». При таком толковании богатства в России не так мало 

«богачей» — людей, чьи приватизированные квартиры, дома, дачи и другое имущество стоят десятки 

тысяч долларов. Но живут эти люди, как правило, не на доходы от эксплуатации своего имущества, а 

на свои текущие доходы, например заработную плату. Для многих в условиях развивающихся 

рыночных отношений такое «обладание роскошью» — не источник дохода, а причина дополни-

тельных расходов. Так, нужно платить налог на землю, постройки, автомобиль, оплачивать 

обязательную страховку. Текущая эксплуатация имущества — также расход. 

Настоящую богатую жизнь могут позволить себе люди, обладающие не столько солидным 

имуществом, сколько солидным и стабильным доходом. Международным критерием «настоящего» 

богатства признан сегодня регулярный стабильный месячный доход в 10 000 долл. на одного члена 

семьи. Обладание каким-то собственным имуществом вообще не рассматривается как показатель-

богатства. Оно может у человека быть, но может и отсутствовать. Сегодня в России лишь немногие 

имеют регулярный высокий доход, кроме того, и у этих людей нет твердой уверенности и надежных 

гарантий в получении такого дохода на протяжении долгого периода времени. А без этого трудно 

чувствовать себя действительно богатым человеком, поддерживать соответствующий уровень жизни. 

В 90-е гг. существовали возможности для быстрого обогащения. По оценкам социологов, их 

использовали очень предприимчивые люди, имеющие влиятельных покровителей во властных 

структурах (а подчас и в криминальных), хорошие связи с иностранными фирмами. Самостоятельного 

успеха добились очень немногие. Многие стали богатыми, пользуясь несовершенством нашего 

законодательства. К психологическим качествам, способствовавшим в те годы успеху в бизнесе, 

исследователи относят целеустремленность, сильную волю, а также неразборчивость в средствах. При 

этом образование отнюдь не увеличивало шансов крупно разбогатеть. 

Эти обстоятельства углубили издавна существующее в нашем общественном мнении 

негативное отношение к богатым и богатству. Об этом говорят, например, русские пословицы: «Богат, 

да крив, беден — да прям»; «Богатый совести не купит, а свою погубит»; «От трудов праведных не 

наживешь палат каменных». Осуждается богатство и в русской православной культуре (в 

противоположность протестантской этике, где труд расценивается как главное предназначение 

человека на земном шаре, а богатство — награда за исполнение своего долга). 

Все последние опросы общественного мнения показывают, что большинство людей и сегодня 

не верят в возможность добиться обогащения собственным честным трудом. 
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Однако есть и те, кто считает, что это вполне реально, если для этого прилагать свой труд, 

затрачивать усилия в тех областях, которые потенциально могут обеспечить высокий и сверхвысокий 

доход. Так, биржевые операции приносят высокий доход, хотя совершенно не обязатель-но это 

случится с конкретным биржевым брокером. Высокие доходы может обеспечить успешная 

деятельность на рынке программного обеспечения, интернет-бизнеса. В то же время некоторые 

достойные и нужные обществу виды деятельности не предоставят возможности «заработать свой 

первый миллион». Так, работая учителем в школе, нельзя рассчитывать на получение высокого и 

сверхвысокого дохода. 

Общее правило таково: чем доходнее занятие, тем острее конкуренция в этой области 

экономики. Об этом писал еще К. Маркс: «Капитал боится отсутствия прибыли или слишком 

маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, 

капитал становится смелым. Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он 

становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все 

человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под 

страхом виселицы». 

Яркий пример тому — мировой рынок вооружений, где норма прибыли традиционно очень 

высока. Несмотря на разговоры о «правах человека» и «общечеловеческих ценностях», самый крупный 

продавец оружия в мире — США. За счет продажи оружия эта страна получает годовой доход 70,3 

млрд долл. Доля России на этом выгодном рынке в первые годы XXI в. составляла 5,2% от американ-

ского оружейного экспорта, что означало для российских предприятий доход в 3,7 млрд долл. Борьба 

за покупателя на этом рынке самая ожесточенная, прибегают и к прямому давлению, и к помощи 

«своих» государственных структур, и к нечестным методам конкуренции. Так, в свое время 

разразился грандиозный скандал с американским аэрокосмическим концерном «Локхид», который 

давал огромные взятки государственным чиновникам других стран, чтобы они заказывали боевые 

самолеты именно у этой фирмы. 

Впрочем, есть и другие сферы и формы предпринимательства, перспективные с точки зрения 

получения высокого дохода. Это прежде всего небольшие фирмы, работающие на рынке научно-

технических инноваций (нововведений). Именно с таких фирм начинали свой «путь наверх» 

создатели первого персонального компьютера и компьютерной фирмы «Эппл». Стали миллиардерами 

те, кто начинал работать с Биллом Гейтсом в небольшой фирме «Майкрософт». Но следует отдавать 

себе отчет, что на одного Гейтса приходятся тысячи и тысячи тех, кто потерпел неудачу в 

самостоятельном бизнесе. 

В нашей стране богатые, по международным меркам, люди — это чаще всего руководители и 

владельцы предприятий, связанных с добычей природных ресурсов. В этом случае большое значение 

имеет то, что значительная часть полученного газа, добытой нефти идет на экспорт и продается по 

мировым ценам. 

Мечтают о богатстве и те, кто начинает свой бизнес с нуля. Это дело интересное, но очень 

рискованное. Повысить шансы на коммерческий успех позволяют относительно новые формы 

интеграции малого и крупного бизнеса. Одна из таких форм — система франчайзинга (от фр. 

franchising—контракт, по которому предприятие за вознаграждение предоставляет другим 

предприятиям право использовать его торговую марку). Суть этой системы в том, что крупная 

компания заключает договор с мелким самостоятельным предприятием и предоставляет ему право 

создавать и сбывать под ее известной, «раскрученной» торговой маркой определенные виды 

продукции и услуг на конкретном рынке. На таких условиях работает, например, знаменитая сеть 

закусочных «Макдоналдс». Существует и такая форма делового сотрудничества, как лизинг, когда 

дорогое оборудование не покупается, а берется в аренду. Расплата идет за счет получаемой при 

использовании этого оборудования прибыли. Сегодня очень перспективной, с точки зрения роста 

бизнеса, является сфера услуг. 

Разные есть «пути к богатству», но ни один из них не гарантирует достижения цели — стать 

действительно богатым человеком. 

Дополнительное чтение.  Как относились к богатству в дореволюционной России 
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Бурное развитие предпринимательства в пореформенной России быстро меняло социальную 

структуру и культуру общества. Купечество начало восхождение на высокие уровни общественной 

значимости и престижа, вместе с ним изменялись и его ценностные ориентации. Однако это 

восхождение было непростым. Дворянство и интеллигенция не спешили потесниться, чтобы 

уступить место «аршиннику». Для того чтобы завоевать столь желаемое и необходимое признание в 

российском обществе, буржуазии оказалось недостаточно одного богатства и влияния. Облик 

«образцового хозяина» нуждался еще в каких-то дополнительных чертах. В духовном контексте 

православия труд представал как подвиг бескорыстия и самоотверженного служения. А стремление к 

выгоде, к обустройству своего частного социально-хозяйственного мира хотя и не преследовалось, но 

и не становилось культурным образцом само по себе. Требовалась высшая идея, выводящая эту 

деятельность за бытовые рамки, придающая ей некий духовный нравственный смысл. В тяге 

русских купцов к благотворительности усматривалось проявление христианской жертвенности и 

любви к ближнему, а значит, и средство спасения души, замаливания грехов эксплуатации и 

стяжательства. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

 Цель: формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной литературой, обобщать имеющиеся знания 

научиться составлять логические схемы; 

определять существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; научиться проводить 

сравнительный анализ различных подходов к межнациональным конфликтам. 

 Литература. 
1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: 

«Академия», 2018. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2018. 

3. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2018. 

4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального 

образования. - М.: «Академия», 2018. 

Норма времени: 1 ч.. 

 

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме 

 Нация — автономная, не ограниченная территориальными рамками политическая группировка, 

члены которой привержены общим ценностям и институтам. Представители одной нации уже не 

имеют общего предка и общего происхождения. У них не обязательно должен быть общий язык, 

религия, но объединяющая их национальность сформировалась благодаря общей истории и 

культуре. 

Признаки нации: 

 общности территории; 

 общность языка; 

 общность экономической жизни; 

 общие черты психического склада; 

 национальное самосознание. 

Нация возникает в период зарождения капитализма. В этот период складываются классы, 

внутренний рынок и единый хозяйственный уклад, собственная литература, искусство. Нации более 

многочисленны, чем народность, и насчитывают десятки и сотни миллионов. На почве единых 

территории, языка и экономики формируется единый национальный характер и психический склад. 
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Возникает очень сильное чувство солидарности со своей нацией. Национально-патриотические и 

национально-освободительные движения, межнациональная рознь, войны и конфликты возникают 

как признак того, что нация сформировалась и борется за свой суверенитет. 

Этносы — большие группы людей, выделяемые на основе общности культуры, языка, сознания 

нерасторжимости исторической судьбы. 

Социальные общности, выделяемые по этническому признаку, многообразны. Прежде всего это 

племена, народности и нации. 

 

Задание 1. 

Процесс складывания нации. Прочитайте текст. Изобразите схематически процесс 

складывания нации. 

Исторически формирование этнических общностей можно отсчитывать от момента распада 

первобытного человеческого стада. Первоначально возникает род — группа людей, объединенных 

кровным родством. Члены рода осознавали свое родство и носили общее родовое имя. Род включал в 

себя несколько или много семей. 

Можно сказать, что род выступает как самая первая производственная, социальная и 

этническая группа людей, объединенная в одно целое совместной трудовой деятельностью, 

кровнородственным происхождением, общим языком, общими религиозными и мифологическими 

верованиями, обычаями и чертами быта. 

Несколько родовых союзов составляют племя. Основу единства племени составляют 

кровнородственные связи; кроме того, племя проживает на определенной территории, у его членов 

общий язык или диалект, свои обычаи и культ, совместная хозяйственная деятельность, зачатки 

внутренней организации (племенной совет). 

Народности начинают складываться из племен после появления первых государств. Для 

народности характерны территориальная общность, объединенная хозяйственной и культурной 

деятельностью, а также единый язык. Принадлежность к народности определяется уже не только 

кровнородственными связями. 

Нация - высшая форма социально-этнической общности. И это неудивительно, т.к. именно 

объединение людей по национальному признаку создает наилучшие предпосылки для проживания 

людей, организации производственно-экономической, социально-политической и культурной жизни. 

Общность экономической жизни, единый язык, общая территория, некоторые особенности 

психического склада людей, проявляющиеся в специфических чертах культуры, — это основные 

черты нации. 

 

Задание 2. 

Прочитайте текст и заполните таблицу. 

 История этнополитических конфликтов настолько длительна, что современные 

представления, основанные на методах их разрешения в рамках либеральной цивилизации, отражают 

лишь еѐ миг. Это теоретическое положение применимо и к России, прошлое которой оставило нам 

сложные и запутанные межнациональные проблемы …. 

Под этнополитическим конфликтом понимается конфликт, характеризующийся определѐнным 

уровнем организованного политического действия, участием общественных движений, наличием 

массовых беспорядков, сепаратистских выступлений и даже гражданской войны, в которых 

противостояния проходит по линии этнической общности… Выявились два подхода к анализу 

этнополитических столкновений. 

Первый – социологический. Он явно доминирует. В рамках данного подхода причины конфликтов 

объясняются при опоре на анализ этнических параметров основных социальных слоѐв, групп, 

группировок, а также на исследование взаимосвязи и взаимовлияния социальной стратификации 

общества и разделения труда с этническими характеристиками региона, переживающего 

этнополитическую напряжѐнность. 

Второй – политологический. Опираясь на такой подход, учѐные первоочередное внимание уделяют 

трактовке роли национальных элит (прежде всего интеллектуальных и политических) в мобилизации 
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чувств в процессе межэтнической напряжѐнности и еѐ эскалации до уровня до уровня открытого 

конфликта. В качестве ключевого исследуется вопрос о власти, доступе к ресурсам. 

(Манцев А.А.) 

 

Подходы к анализу этнополитических 

конфликтов 

Объяснение причин этнополитического 

конфликта 

 

Критерии оценки практической работы 

Задание 1 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

 

 Цель: формирование умения изучать письменные источники; 

пользоваться учебной литературой, обобщать имеющиеся знания 

научиться составлять логические схемы; 

определять существенные признаки ключевых обществоведческих понятий; научиться проводить 

сравнительный анализ различных подходов к межнациональным конфликтам. 

 Литература. 
1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: 

«Академия», 2018. 

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей Практикум: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: «Академия», 2018. 

3. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

- М.: «Академия», 2018. 

4. Горелов А.А. Обществознание для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: практикум для учреждений начального и среднего профессионального 

образования. - М.: «Академия», 2018. 

Норма времени: 1 ч.. 

Задание 1. 

заполнить таблицу, используя источник. 

 

Личные права супругов Личная собственность 

супругов 

Совместная собственность 

супругов 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Задание 2. 

Ответьте на вопросы(выбрать один вопрос). Свои размышления изложите в форме эссе. 

Объем эссе: 1,5-2 страницы рукописного текста. 

1. В России сейчас распадается каждый второй брак. Каждый третий ребенок рождается вне 

брака. Каждый седьмой ребенок воспитывается в неполной семье. На учете в милиции состоят 276000 

родителей. Ежегодно рассматривается 35 000 заявлений о лишении родительских прав. 
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В то же время, по ряду исследований ценностей подростков, проведенных с 1999 по 2001 гг., 

счастливую семейную жизнь и взаимопонимание  в семье подростки поставили на первое место. Эти 

же ценности подростки определили и как самые недостижимые (Классные часы: 11 класс /Авт-сост. 

А.В.Давыдова. – М.: ВАКО, 2009. С.105). 
О чем свидетельствуют эти факты? 

         
2. Юристы о сожительстве: 
Павел Попов, юрист коллегии адвокатов «Князев и партнеры»»: 

- Преимущество в гражданском браке я вижу только одно: люди могут разойтись в любой момент без 

формальных проволочек. А все имущественные и неимущественные права и обязанности возникают у 

супругов только с момента вступления в официальный брак в органах ЗАГС. Например, право на 

наследование по закону, когда муж или жена в случае смерти одного из супругов являются 

наследниками первой очереди, или право на раздел совместно нажитого имущества в равных долях 

вне зависимости от того, кто из супругов работал, а кто занимался домашним хозяйством. А в 

гражданском браке человеку нужно будет доказать, что именно его средства пошли на приобретение 

того или иного имущества. Кроме того, официальный супруг, который был нетрудоспособен на 

момент развода или стал нетрудоспособным в течение года с момента расторжения брака, имеет право 

на алименты от бывшего мужа или жены. 
Что касается детей, то мать может записать своего супруга отцом ребенка только на основании 

того, что ребенок рожден в официальном браке. В гражданском браке отец должен написать заявление 

в органы ЗАГС. В случае если отец ребенка этого не сделает, женщине придется обращаться в суд с 

иском об установлении отцовства, чтобы потом иметь возможность получить с этого человека 

алименты или сделать ребенка его законным наследником.  Есть еще и такой момент, как 

конституционное право не свидетельствовать против себя и близких родственников, в том числе 

своего супруга. На гражданские пары это правило не распространяется. 
Евгений Тарло, адвокат: 

«Правильнее говорить не «гражданский брак», а состояние фактических брачных отношений без 

регистрации. Подобные отношения имеют изъяны. Так, регистрация отца ребенка в таком браке 

производится по заявлению отца.  Зарегистрированные супруги обязаны воспитывать, содержать детей 

до достижения ими совершеннолетия. От «гражданского» родителя в случае его сопротивления этого 

можно потребовать лишь через суд. Аналогично по закону корреспондируются и обязанности детей по 

отношению к их престарелым родителям. В отношении имущества также возникает масса проблем. У 

людей, состоящих в незарегистрированном браке, если вдобавок отсутствует договор по поводу 

совместно нажитого, по общему правилу такое имущество признается имуществом каждого из 

супругов отдельно. Иное надо доказывать через суд. Есть еще одна проблема - если вдруг один из 

«гражданских» супругов становится нетрудоспособным, инвалидом. Супруг в зарегистрированном 

браке обязан его содержать. Супруг по факту может увильнуть». 
(Обет безбрачия — Российская Газета http://www.rg.ru/2007/04/04/semiya.html). 

Какова позиция российского законодательства по отношению к сожительству и  к браку? О чем 

свидетельствует активная нормотворческая деятельность, направленная на узаконивание брачных 

отношений? 
 

3. «Сожительство - это договор частный, никого, кроме двоих, не касающийся, брак - это 

договор с обществом, затрагивающий в том числе и детей» (социолог Елена Вовк). 
Что имеет в виду автор? 
 

4. «Несмотря на мировые тенденции, в России мужчины до сих пор стесняются признаваться, 

что именно они занимаются домашним хозяйством, - говорит д.с.н. Ирина Рыбалко, автор диссертации 

 «Трансформация отцовства в современной России». – Сказывается мощная инерция традиционных 

взглядов» (Кто в доме мужчина? //Огонек. 2007. №7. С.36) 
        Как вы относитесь к статусу «домохозяин»? 

 

http://www.rg.ru/2007/04/04/semiya.html
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5. В Швеции сегодня особой популярностью пользуются детские сады, где воспитатели 

«стирают» гендерное различие между детьми. Игрушки тут не делятся на женские и мужские. Юные 

шведы вместе все учатся пеленать кукол, варить суп и забивать гвозди. А теперь представьте 

среднестатистического российского папу, который видит, как его сын на детской площадке начинает 

катать коляску с куклой. Как вы думаете, какая у него будет реакция? А какой, по вашему мнению, 

должна быть? 
 

6. «Сегодня все стремительно меняется, - говорит социолог Ольга Здравомыслова, - Муж и 

жена — не зависимые друг от друга люди, а партнеры. Они самостоятельны, оба зарабатывают и не 

собираются друг другу уступать. Даже если женщина — домохозяйка, у нее есть свои интересы и 

занятия и она все равно партнер, а не «хозяйственное приложение к мужчине». Они иногда даже 

живут раздельно — так удобнее». 
Самое время любить  //Русский репортер №11  |  16 августа 

2007www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2007/11/institut_braka/  
О какой тенденции говорит автор? Как вы к ней относитесь? Способствует ли она укреплению 

института семьи или наоборот, поощряет незарегистрированные отношения? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

МОЛОДЕЖЬ 

Цель: 

 Изучить предложенный тематический текст;  

 Ответить на поставленные вопросы к тексту 

 Норма времени: 1 ч. 

 

Задание 1. 

Прочитайте текст и ответьте на задании и вопросы. 

Текст. Автор текста — немецкий социолог К. Манхейм (1893—1947).  ...что мы имеем в виду, 

когда говорим, что молодежь — это оживляющий посредник. 

Здесь нас сразу же подстерегает ловушка. Когда я был молодым, все считали, что молодежь 

прогрессивна по своей природе. Эта точка зрения впоследствии оказалась ошибочной, и мы узнали, 

что консервативные и реакционные движения также могут организовать и увлечь молодежь. Если мы 

утверждаем, что молодежь — это оживляющий посредник в социальной жизни, то целесообразно 

было бы точно указать на те ее элементы, которые, будучи мобилизованы и интегрированы, помогут 

обществу начать с начала.  С нашей точки зрения, одним из таких элементов, помимо духа 

авантюризма, которым молодежь обладает в большей степени, является тот факт, что она еще не 

полностью включена в statusquo социального порядка.  Современная психология и социология 

молодежи учат, что ключ к пониманию менталитета современной молодежи надо искать не только в 

развитии. <.„>С нашей точки зрения, решающим фактором, определяющим возраст половой 

зрелости, является то, что в этом возрасте молодежь вступает в общественную жизнь и в 

современном обществе впервые сталкивается с хаосом антагонистических оценок. <...>Молодежь ни 

прогрессивна, ни консервативна по своей природе, она —потенция, готовая к любому начинанию. 

<...> У молодежи еще нет закрепленных законом интересов ни экономических, ни ценностных, 

имеющихся у большинства взрослых людей. Этим объясняется тот факт, что в юности многие 

действуют как ревностные революционеры или реформаторы, а позднее, получив постоянную работу 

и обзаведясь семьей, переходят в оборону и выступают за сохранение statusquo. На языке социологии 

быть молодым означает стоять на краю общества, быть во многих отношениях аутсайдером. И 

действительно, отличительной чертой старшеклассников и молодых студентов является отсутствие 

закрепленной законом заинтересованности в существующем порядке — они еще не сделали своего 

вклада в экономическую и психологическую структуру. С моей точки зрения, эта позиция аутсайдера 

— гораздо более важный фактор, определяющий открытость и склонность к изменениям, чем 

http://www.expert.ru/printissues/russian_reporter/2007/11/institut_braka/
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биологическое созревание. Кроме того, она совпадает с позицией других групп и индивидов, по 

другим причинам оказавшихся на краю общества, таких, как угнетенные классы, люди свободных 

профессий — поэты, артисты и т. д. Эта позиция аутсайдера представляет собой, конечно, лишь 

возможность, которую правящие круги могут либо подавить, либо мобилизовать и интегрировать 

движение. 

Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. — М., 1994. — С. 445—446. 

 

Вопросы и задания. 

 

1) Какие черты, по мнению автора, являются характерными для молодежи? 2) Какой фактор 

автор считает решающим в определении возраста половой зрелости? Приведите 

аргументы, которыми он подтверждает свою точку зрения. 3) С позицией каких других 

групп и индивидов совпадает социальная позиция молодежи? Чем автор объясняет причины 

этого совпадения? 4) Автор в утверждает что «молодежь ни прогрессивна, ни 

консервативна по своей природе, она потенция, готовая к любому начинанию». Чем автор 

объясняет потенциальную готовность молодежи к любому начинанию? 5) Как вы 

считаете, можно ли отнести характеристики молодежи, названные автором, к 

объективным признакам?  Аргументируйте свою точку зрения. 6) По мнению 

большинства современных социологов, возраст молодости начинается примерно в 16 лет и 

23) заканчивается в 30 лет. Чем они объясняют наступление возраста зрелости?  Совпадает ли 

позиция автора с позицией ученых-социологов? 

 

Задание 2.  

Сопоставьте высказывания двух ученых. 

1. Теперешняя западная молодежь не отличается ни агрессией «шестидесятников», ни их 

претензиями на роль культурного лидера. Похоже, что эстафета западных «мальчиков» 60-х гг. (XX 

в. — Прим.ред.) перешла к нашим «детям перестройки». Во всяком слу-чае, налицо определенная 

конфронтация поколений, одним из самых выразительных символов которой стала, как в прошлом 

на Западе, музыкальная рок-культура. В то время как на Западе рок утратил свою бунтарскую роль и 

вошел в музыкальный обиход, заняв свое место в ряду других музыкальных стилей, у нас он несет 

идеологическую нагрузку эпатирующего социокультурного протеста. Неясно только, обладает ли 

наше молодое поколение такими лее культурно-творческими потенциями, как молодые радикалы 60-

х гг. (XX в. — Прим. ред.), и если предположить, что обладает, позволят ли обстоятельства 

проявиться им в полной мере. 

2. По поводу молодых неформалов могу сказать следующее. У протеста цель — убрать, 

уничтожить и т. д. А когда протестуют неформалы, то они абсолютно не следуют цели отменить то, 

против чего они якобы протестуют.  Они преследуют только одну цель: спровоцировать людей, 

чтобы они приняли участие в этом цирке, что мы и делаем и включаемся в их сценарий, изображая 

там роль врага, которая необходима по их сценарию. Так что про-тест несерьезный не только в плане 

своих последствий, но и по своим изначальным целям. Его цель — развлечь себя, позлить 

окружающих и, безусловно, принять участие в этой структуре. Общество должно быть уже не просто 

глупым, а шизофреническим, чтобы воспринимать такой протест как нечто, с чем оно, общество, 

должно бороться.   

 

Вопросы и задания.  

7) Чем различается позиция этих ученых в оценке положения молодежи в современном 

мире? 8) Есть ли что-то общее в их оценке положения молодежи в современном мире? 9) 

С чьей позицией вы согласны? Аргументируйте свою точку зрения. 10) Есть ли что-либо 
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верное в оценке молодежи автором, с которым вы не согласны? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Задание 3. 

Лев Николаевич Толстой в биографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» 

рассказывает: «...Моя дружба с Дмитрием открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. 

Сущность этого взгляда состояла в убеждении, что назначение человека есть стремление u1082 к 

нравственному усовершенствованию... Но до сих пор... жизнь моя шла все тем же мелочным, 

запутанным и праздным порядком... Но пришло время, когда эти мысли с такой свежей силой 

морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я 

потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни...» 

11)  Что социологи считают началом молодости? Как вы считаете, молено ли сказать, что 

началом молодости для героя повести Л. Н. Толстого стал новый взгляд на жизнь? 

Обоснуйте свою точку зрения, опираясь на известные вам сведения из курса 

обществознания и свой жизненный опыт. 

12) Какие представленные выше идеи, высказанные Карлом Манхеймом, нашли 

подтверждение в приведенном отрывке из биографической повести Л. Н. Толстого? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

Политическая система общества, ее структура.  
 

Цель работы: 

 Изучить предложенный тематический текст; Ответить на поставленные вопросы к тексту; 

Литература: 

 1.Обществознание. 11 класс:  учебник  для общеобразовательных организаций: базовый уровень / 

под ред. Л. Н. Боголюбова. –  М.: Просвещение, 2018. 

2. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 Норма времени: 1 ч. 

 

Задание 1. 

Порядок выполнения практической работы. 

1.Ознакомьтесь с текстовым материалом; 

2. Проанализируйте  текст; 

3. Ответьте на вопросы к тексту. 

 

Политическая система, еѐ внутренняя структура. 

Как и любая иная, политическая система имеет свои границы. Внутри этих границ находятся 

властные институты, отношения, виды деятельности, которые определяют политику. За пределами 

границ политической системы находится «среда». Здесь расположены неполитические сферы жизни 

общества: экономическая, социальная, сфера духовной культуры, частная жизнь человека, а также 

политические системы других стран и международные институты (например, ООН). В 

политической системе, согласно одному из подходов, существующих в политологии, выделяется пять 

структурных компонентов, которые называют подсистемами. Институциональная подсистемавключает 

государство, партии, общественно-политические движения и иные политические институты. 

Нормативная подсистемавключает политические принципы, правовые нормы, регулирующие 

политическую жизнь, политические традиции и нормы морали, воплощенныев конституциях, иных 

законах (эти нормы распространяются на всю политическую систему), партийных программах , 

уставах политических объединений (эти нормы действуют внутри определенных организаций), а 



23 
 

23 
 

также традициях и процедурах, определяющих правила поведения в политике. Функциональная 

подсистемаохватывает формы и направления политической деятельности, методы осуществления 

власти. Коммуникативная подсистема— это совокупность связей и взаимодействий как между 

подсистемами политической системы, так и между политической системой и другими 

подсистемами общества (экономической, социальной и т. п.), а также между политическими системами 

различных стран. Культурно-идеологическая подсистемаохватывает политическую психологию и 

идеологию, политическую культуру, включающие в себя политические учения, ценности, идеалы, 

образцы поведения, которые влияют на политическую деятельность людей. В процессе взаимодействия 

всех названных структурных элементов осуществляется политическая власть. Напомним, что 

политическое властвование — это процесс разработки, принятия и реализации политических решений 

(законов, доктрин, договоров и пр.). Цель его — обеспечить стабильность и развитие общества, придать 

совместной деятельности людей согласованный характер. Именно в этом и состоитглавное назначение 

политической системы как целостного механизма реализации политической власти и политического 

управления. 

Деятельность политической системы осуществляется на основе определенных норм — правовых, 

политических, моральных ценностей,обычаев и традиций. Онивзаимосвязаны и являются правилами 

политического поведения и воздействия на общество. 

Политические нормысодержатся в Конституции, законах, регулирующих политические 

отношения, политических документах государства и партий, международных документах. 

Политико-правовые нормы дополняются обычаями и традициями (от лат. traditio— передача, 

предание). Они представляют собой ту часть политического опыта людей, который передается из 

поколения в поколение и приобретает силу общепринятых неписаных правил поведения. Так, 

лейбористы в Великобритании уже более девяноста лет (партия существует с 1906 г.) строят свою 

программу, опираясь на освященную веками традицию рабочего движения — быть легальной оппози-

цией партии консерваторов. При этом отношения между партиями не носят характера непримиримой 

борьбы добра и зла, а строятся на взаимном признании прав и законности программных установок 

каждой из сторон. 

В чем же проявляется роль политической системы? Каковы ее функции? 

Главная из этих функций — это ее руководящая роль по отношению ко всем другим системам 

(сферам), образующим в совокупности общество. 

Именно в политической системе определяются цели и задачи общественного развития, 

разрабатывается политический курс власти. Такова функция целеполагания, которую выполняет 

политическая система. 

Еще одна функция — интегративная — состоит в сохранении целостности общества, 

предотвращении его дезинтеграции, распада, в согласовании многообразных интересов различных 

социальных групп. К числу важнейших относится и регулятивная функция, которая состоит в рег -

ламентации, упорядочении всей совокупности общественных отношений, выработке норм поведения 

людей во всех сферах социальной жизни. 

 

Вопросы к тексту: 

1) Перечислите и кратко охарактеризуйте структурные компоненты политической системы.  

2) Что такое политическое властвование и какова его цель?  

3) На основе каких норм осуществляется деятельность политической системы?  

4) Каковы функции политической системы?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 

ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА. 

 Цель: Познакомить студентов с понятием «Государство», ролью государства в  нашей 

жизни, его сущность и функции  

 Литература:  
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1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.- 368 с. 

2. Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г. [Текст] / М.: 

Издательство Дрофа, 2005. – 93 с. Конституция РФ. М., 1997. 

3. Энциклопедический юридический словарь/ Под ред. В. Е. Крутских.—М., 1999 

Норма времени: 1 ч. 

 

Задание 1. 

Работа с терминологией 
Государство является ядром политической системы. Слово «государство»  может 

употребляться в разных значениях.  

1. Государство – страна, политический организованный народ на территории. 

2. Государство – организация верховной власти. 

3.Государство – это особая организация власти и управления, располагающая специальным 

аппаратом принуждения, и способная придавать своим велениям обязательную силу для населения 

всей страны. 

Из многочисленного количества определение составьте одно, на ваш взгляд наиболее точное и 

краткое 

Государство -___________________________________ 

 

Задание 2. 

Найти в словаре определения слова и запиши его 

Суверенитет____________________________________ 

 

Задание 3. 

используя учебник.262-264 и Таблицу Приложения 1 изучите признаки государства и  допишите 

таблицу 

                                         Признаки государства  

1 Единство территории- государство распространяет свою власть на население, 

живущее в пределах определенной территории 

2 Создание законов- только государство обладает исключительным правом 

издавать законы 

3 Публичная власть- специальный аппарат, включающий органы принуждения. Ее 

особенность- распространяется на все население страны 

4 Суверенитет- верховенство государственной власти внутри страны, 

независимость от других на международной арене. 

 

5 

 

Налоговые сборы — обязательные платежи в пользу государства 

6 

 

 

7  

8  

 

Задание 4. 

Ответить на вопросы (Можно использовать Конституции РФ Р.1 Гл1) 

1.Каким государством в соответствии с конституционным строем является Россия? 

2.Как правильно называется наше государство - Россия или Российское государство 

 Задание 5.   Вставьте слово (1) и сделайте пояснение (2)-стр.264учебник 
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1. 

государственный Народа национальный 

2 

 

 

2 2 

 

 Приложение 1 

 
 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

Цель работы: поиск, анализ и систематизация информации. 

Литература:  

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2018 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2018 

Норма времени:1 ч. 

Задание 1. 

На основании данных источника заполнить таблицу. 

 

Формы государства Название  Краткая 

характеристика 

Примеры 
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1.Формы правления 1.монархия: 

- абсолютная 

- ограниченная: 

-дуалистическая 

-парламентарная 

2.республика: 

-парламентская 

-президентская 

-смешанная 

  

2.Формы 

государственного 

устройства 

1.унитарное 

государство 

2.федеративное 

государство 

3.конфедерация 

 

  

3.Формы 

политического 

режима 

1.демократический 

2.авторитарный 

3.тоталитарный 

  

 

Критерии оценивания (каждый правильный ответ – 1 балл): 

0-7 баллов – отметка «2»                  11-13 баллов – отметка «4» 

8-10 баллов – отметка «3»                   14-15 баллов – отметка «5» 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 

Цель работы: поиск, анализ и систематизация информации. 

Литература:  

1. Важенин А.Г. Обществознание: учеб. пособие для студентов сред. проф. учеб. заведений. 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 

2. Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2018 

3. Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2018 

Норма времени: 1 ч. 

 

Порядок  выполнения практической работы 

Задание 1: На основании данных источника заполнить таблицу. 

 

Взгляды философов прошлого на правовое государство 

Пифагор  

Платон  

Аристотель  

Цицерон  

Дж.Локк  

Ш.Монтескье  

И.Кант  

Ж.Ж.Руссо  

Д.Дидро  

Г.Гегель  

К.Ясперс  

 

Задание 2. 
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На основании данных источника заполнить таблицу. 

Признаки правового государства Краткая характеристика 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 


