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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию
Муниципальный этап

9 класс
I тур

(время на выполнение заданий I тура – 1 час)

Задание 1. Запишите в таблицу «Да» или «нет» напротив номера соответствующего
утверждения.

1. Мораль от права отличается тем, что регулирует все межличностные отношения.
2. Автором высказывания «Смерть не страшна: я до нее, она после меня» является

Эпикур.
3. Товар, способный своим трудом создавать другие товары, – это предмет труда.
4. Источником интеллектуального капитала человека являются: организаторские

способности, профессия.
5. Статус преимущественного развития в экономике современных развитых

государств имеет рынок идей.
6. Предоставление гражданства называется экстрадицией.
7. Антропогенез начался после социогенеза.
8. Оказавшись надолго вне общества, взрослый человек вскоре умирает или теряет

человеческий облик.
9. Анимизм – это вера в существование душ и духов, обязательный элемент всякой

религии.
10.Община сохраняется у людей, слабо связанных в масштабах страны, но тесно

сплоченных в тех или иных группах (касты, кланы).
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Задание 2. Приведите в соответствие имена  ученых, мыслителей, политиков и их
высказывания, характеризующие суть их учений, взглядов. Обратите внимание:
имен мыслителей больше, чем высказываний.

Высказывания Имена мыслителей,
ученых, политиков

А. «Я провозглашаю существование бесчисленных
отдельных миров, подобно миру этой Земли.  Вместе с
Пифагором я считаю ее светилом, подобным Луне, другим
планетам, другим звездам, число которых бесконечно! Все
эти небесные тела составляют бесчисленные миры. Они
образуют бесконечную Вселенную в бесконечном
пространстве…»

1. П. Сезанн
2. Дж. Бруно
3. Р. Декарт
4. Ф. Ницше
5. Ш. Монтескье
6. О. Ренуар
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Высказывания Имена мыслителей,
ученых, политиков

Б. «Я мыслю, следовательно, я – существую»
В. «Культура – это лишь тоненькая яблочная кожура над
раскаленным хаосом»
Г. «Чтобы не было возможности злоупотреблять властью,
необходим такой порядок вещей, при котором различные
власти могли бы взаимно сдерживать друг друга».
Д. «Трактуйте природу посредством цилиндра, шара,
конуса»

Высказывания Авторы
А
Б
В
Г
Д

Задание 3. Решите юридические задачи, объяснив при этом свое решение
Задача 3.1
Тринадцатилетняя школьница попросила у родителей разрешения пойти  в молодежный
клуб с подругой. Родители ей в этом отказали и пояснили свой отказ тем, что, по слухам,
посетители этого клуба употребляют наркотики. В ответ школьница сказала родителям,
что они нарушают ее право на участие в культурной жизни и право пользоваться
учреждениями культуры. На чьей стороне в этом споре закон: школьницы или ее
родителей? Почему?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Задача 3.2
В детскую больницу одного из районов города Т. (РФ) подбросили маленького мальчика.
Кто является его родителями и где они, установить так и не удалось. Гражданином
какого государства будет являться мальчик?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Задача 3.3.
После окончания 9 класса Н. искал работу на лето и был рад, когда его приняли на
бензоколонку в качестве заправщика автомашин. Но радость оказалась
преждевременной: владельцу бензоколонки было указано на нарушение
законодательства о труде, и Н. был уволен. Законно ли увольнение Н.? Почему?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Задание 4. Прочитайте текст и выполните задания.
Эффективность воспроизводственного процесса зависит от эффективности
формирования и использования человеческого потенциала. Основным институтом,
обеспечивающим его воспроизводство, была и остается семья. Роль семьи была и
остается базисной по отношению к другим институтам, участвующим в создании
человеческого потенциала. Именно семья выполняет важнейшую общественную
функцию – передачу от поколения к поколению основных культурных кодов, ценностей
(1)  и установок. Этот процесс принято называть «семейной социализацией», в ходе
которой формируется зрелая, обладающая социальной компетентностью (2) личность.
Многие считают, что суть явления глубже и не ограничивается усвоением лишь тех норм
и ценностей, которые приняты в данной стране в данное время, но служит главным
механизмом передачи основных цивилизационных характеристик. Воспроизводство
человеческого потенциала в настоящее время есть основная функция семьи, так как
многие другие функции, присущие ей прежде, сейчас в значительной степени утрачены.
Семья в подавляющем большинстве случаев уже не является производственной
единицей, обеспечивающей работой всех своих членов. Взрослые заняты
профессиональной деятельностью вне дома, семейный бизнес сохранился в довольно
ограниченных масштабах в сельском хозяйстве и сфере услуг. Развитие
здравоохранения, образования, социального страхования (3), банковской системы
сделало возможным внесемейное удовлетворение таких потребностей, как помощь в
случае болезни или старости, получение заемных финансовых средств,
профессиональное обучение, т.е. социальная защищенность человека в гораздо меньшей
степени зависит от наличия или отсутствия у него семьи. В последние десятилетия во
всех развитых странах  наблюдаются существенные изменения состояния семьи. В США
на протяжении последних десятилетий прирост числа традиционных семей постоянно
оказывается ниже прироста общего числа домашних хозяйств (4). Позднее вступление в
брак и рост разводов стали основными причинами повсеместного увеличения числа
одиноких людей. Выросло число юношей и девушек, остающихся после
совершеннолетия в родительском доме. Многие из них живут в незарегистрированном
браке. С точки зрения качества воспроизводства человеческого потенциала одним из
самых негативных можно считать то, что все большее число детей оказывается в
неполных семьях. Это связано с ростом разводов и доли внебрачных рождений во всех
индустриально развитых странах. Присутствие в семье обоих родителей позволяет
создать значительно лучшие условия для воспитания (5), закладывая здоровый базис, на
котором строится модель поведения участника хозяйственной деятельности и члена
общества в целом. То, что дети из неполных семей оказываются гораздо хуже
подготовленными к будущей трудовой деятельности, становится очевидным уже на
самом раннем этапе их карьеры. Дети из неполных и малообеспеченных семей,
объективно имеющие наиболее серьезные стимулы к трудоустройству, оказываются
наименее успешными в поисках работы. Соответственно уровень безработицы среди них
значительно выше. Изменения в структуре домашних хозяйств, возникновение на месте
одной доминирующей модели брачно-семейных отношений множества форм
организации частной жизни наблюдаются в последние десятилетия во всех странах.
Развитие производства, постоянный рост и совершенствование сферы услуг сделали
неэффективным и во многом ненужным домашнее производство в его традиционном
виде. Такие изначально присущие ему функции, как обучение детей, строительство и



5

ремонтные работы, шитье одежды и даже приготовление пищи, теперь полностью или
частично выполняются специализированными учреждениями, причем значительно
быстрее и лучше, чем в домашних условиях. Одновременно благодаря появлению на
рынке большого количества различной бытовой техники домашний труд значительно
облегчился. В результате произошло массовое высвобождение женской рабочей силы
при одновременном возникновении на рынке  труда большого количества рабочих мест,
на которых использование женского труда либо возможно наравне с мужским, либо
предпочтительнее мужского. При сравнении эффективности двух сфер –
производственной и семейной – выясняется, что вложения в собственное образование,
здоровье, карьерный рост приносят в денежном эквиваленте гораздо больший доход, чем
затраты времени и средств на семью и детей. Инвесторы – родители оказываются в
проигрыше, как в краткосрочном, так и в долгосрочном аспекте. Ведь уход за ребенком
требует значительного сокращения рабочего времени вплоть до полного прекращения
работы в течение ряда лет для одного из родителей и ограничение возможностей для
профессиональной и географической мобильности для другого. При этом снижается
текущий денежный доход, уменьшаются отчисления в пенсионные фонды,
следовательно, сокращается и будущий доход. В предельно индивидуализированном
обществе традиционная семья оказывается неустойчивой, а нетрадиционные формы
организации домашнего хозяйства, напротив, проявляют высокую жизнеспособность и
становятся обычными. Поэтому вряд ли правильно рассматривать домохозяйства,
состоящие из одного человека или из неполной семьи, просто как результат кризиса
традиционной семьи, как некие ее обломки. На самом деле это самостоятельные,
стабильно существующие формы организации частной жизни, отвечающие принципу
эффективности. Однако если говорить о долгосрочных перспективах развития, о
качественных преобразованиях в экономике, политике, науке, то  следует признать
семейный уклад базовым, фундаментальным в процессах воспроизводства и развития,
ибо качественные сдвиги во всех этих отраслях обеспечиваются индивидуумами,
которые обладают определенными ценностными установками, интеллектом, физическим
и духовным здоровьем, знанием традиционных основ данной цивилизации. А все
перечисленные качества формируются, главным образом, семьей». (Г.К. Никольская, российский
экономист) ПИОШ № 9 2008

Численность и удельный  вес различных типов хозяйств в США
1970 1980 1990 2004 Прирост, %

млн % млн % млн % млн % 1970-
1980

1980-
1990

2000-
2004

Домашние
хозяйства

63,4 100,0 80,8 100 93,3 100,0 112,0 100,0 27 16

Полные
семьи

44,7 70,5 49,1 60,8 52,3 56,0 57,7 51,5 10 7 4

Неполные
семьи

6,7 10,6 10,4 12,9 13,8 14,8 18,5 16,5 55 32 11

Несемейные
Домашние
хозяйства

11,9 18,8 21,2 26,3 27,2 29,2 35,8 31,9 78 28 9

http://xreferat.ru/113/1461-3-povedenie-domashnih-hozyaiystv-v-nacional-noiy-ekonomike-rossii.html

http://do.gendocs.ru/docs/index-381386.html?page=2#8518208
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4.1. Дайте определения  выделенным курсивом и пронумерованным понятиям.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.2. Укажите  на основании данного фрагмента и своих обществоведческих знаний
важнейшие функции семьи (не менее 8).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.3. На основании текста определите, какие факторы социально-экономического
развития  повлияли на сокращение роли ряда традиционных функций семьи (не менее 5).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.4. Какие противоречия между реализацией индивидуумов в современном обществе и
потребностями общественного воспроизводства раскрываются в данном
фрагменте?(укажите не менее 3-х противоречий).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.5 Можно ли утверждать на основании анализа данных приведенной таблицы, что:
- Количество традиционных полных семей в 2004 г. в США  незначительно отличается от
количества таких семей в 1970 г.? _______________________________________________
- Значительно выросло количество неполных семей в 2004 г. по сравнению с 1970
годом._______________________________________________________________________
- Возросло количество  одиноких людей _________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Подтверждают ли в целом табличные данные ситуацию, показанную в статье?
Объясните.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Задание 5. Решите кроссворд. Вставьте пропущенное слово по вертикали  и дайте
его определение.

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1. Вид территориального устройства крупного монархического государства,
объединившего (как правило, в результате завоеваний) территории с разными
народами, традициями, но управляемого из одного центра от лица высшего
правителя.

2. Ценная бумага, которая подтверждает, что ее владелец вложил свои деньги в
фирму, что дает ему право на получение части прибыли фирмы и участие  в ее
управлении через собрание других держателей ценных бумаг.

3. Вооруженное вмешательство во внутренние дела другой страны.
4. Образ мышления конкретной культурной общности людей (народа,

цивилизации), способ осмысления и ощущения или мира с помощью ключевых
образов, понятий, символов, чувств, эмоций. Этот способ определяет их
поведение в разных ситуациях, жизненную позицию, предпочтения в культуре от
цветов, одежды т кушаний  до общественных порядков.

5. Совокупность норм, правил поведения людей в обществе, основанных на
представлениях о добре, долге и совести.

6. Чувство любви к своей большой и малой Родине, к своей стране.
7. Дискуссия принципиально противоположных мнений, активный публичный спор

с целью защитить, отстоять свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента.
8. Действие человека вопреки правовым нормам.
9. Прочно сложившийся образец  принятого в данном обществе поведения или

представления или взгляда на что-либо.

Слово по вертикали:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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2013 год
Всероссийская олимпиада школьников  по обществознанию

Муниципальный этап

9-11 класс
2- я часть I тура

(выполняется в тетради)

Вам на выбор предлагаются тексты, относящиеся к различным областям
обществознания и обозначенные разными буквами (соотнесенность дисциплин и букв
приведена ниже).

Вы должны выбрать ОДИН из текстов по своему усмотрению и, проанализировав
его, выступить оппонентом автора. Для выполнения данной работы необходимо
проделать следующее:

1) Внимательно подойти к отбору текста (целесообразно ориентироваться на ту область
обществознания, которой вы отдаете предпочтение, но при этом убедитесь, что
данный текст вам по силам, в противном случае – выберите текст из других разделов
курса); в самом начале своей письменной работы по данному тексту укажите букву,
под которой он дан;

2) Критически проанализируйте содержащуюся в нем авторскую позицию:
-сформулируйте проблему (проблемы), к которой (которым) обратился автор;
-выявите то, с чем вы согласны, а с чем – нет. Укажите это в вашей письменной
работе;
- приведите в ней аргументы «за» и «против», подкрепляя взгляды автора или
опровергая их, (не забывайте, что возможен вариант частичного согласия), опираясь
на ваши обществоведческие знания;
- если сумеете, предложите альтернативное решение рассматриваемой проблемы
(это возможно делать и при использовании иных подходов к анализу явлений,
существующих в науке).

При необходимости процитируйте фрагменты анализируемого текста.
Помните о критериях оценивания вашей работы, которыми будет руководствоваться

жюри при ее оценивании:
1) умение понять и сформулировать суть проблемы (проблем), содержащейся

(содержащихся) в тексте;
2) четкость и логичность формулирования аргументов, приведенных в защиту или

опровержение позиции автора текста;
3) умение выстроить свою аргументацию (система аргументов);
4) научный уровень оппонирования (использование обществоведческой

терминологии, ссылки на теории);
5) обращение к решению рассматриваемой проблемы
Буквенные обозначения текстов для выбора
К – культурология  П – политология С – социология Ф – философия Э – экономика Ю
– юриспруденция
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С
Социальный состав населения – это совокупность больших  социальных групп,

существующих в данном обществе. Такие группы можно выделить по полу, возрасту,
национальности, профессии, религии, доходу и т.д. Каждый человек занимает в них
определенную позицию. Фактически социальная группа – это совокупность людей со
схожими статусами. Иногда говорят об определенной группе людей, обладающих
сходными «возможностями жизни», или «жизненными шансами». Эти шансы
определяются несколькими критериями и означают возможность для типичного
представителя определенной общественной группы иметь доступ к экономическим и
культурным благам, которые может предоставить данное общество. Группы,
различающиеся по  «жизненным шансам», получили название «страты». Слои  или
страты разделяются не только по «жизненным шансам», но и по моделям потребления.
Залогом стабильности и благополучия страны является наличие значительного среднего
класса - людей, которые, понимая, что они не элита общества, тем не менее, в целом
довольны своим положением. Социальный слой всегда связан с определенной моделью
потребления благ. Уровень и качество потребления делают зримыми для окружающих
статус человека, его властные возможности. Целью потребления является не только
удовлетворение потребностей, но и стремление к «благоприятному завистническому
сопоставлению» себя с другими. Исходя из этого, существует понятие «престижное
потребление» и «демонстративное потребление». Хотя вначале внешние блага ценятся
нами вследствие того только, что они обеспечивают удовлетворение наших
потребностей и пользование всеми удобствами жизни, но вскоре, как только мы
вступаем в жизнь общества,  мы замечаем, что наше значение и влияние в нем
измеряются большей или меньшей долей таких благ, находящихся в нашем
распоряжении и предполагаемых. Желание обладать влиянием  на ближних и их
доверием, а также заслужить сопровождающее их уважение составляет одно из
сильнейших наших желаний. Оно внушает нам большее стремление к благосостоянию,
чем беспокойство относительно удовлетворения потребностей нашего тела, для которого
так немного требуется. В более позднюю историческую эпоху проблема
дифференциации через потребление стала еще более актуальной. Однако направления
дифференциации через потребление изменились. Теперь через потребление фактически
подтверждается свой социальный статус. При сохранении значения такой социальной
практики в  обществе постмодерна все более важной становится заявка через
потребление своего имиджа, т.е. создание о себе внешнего впечатления, прямо не
связанного с местом человека в традиционном социальном пространстве, в системе
вертикальной социальной классификации.  Сегодня человек совмещает в потреблении
две характеристики: статус «положение на шкале вертикального неравенства» и имидж
(горизонтальное неравенство на основе личностных предпочтений). Совмещение статуса
и имиджа формирует стиль (образ) жизни человека или группы.

(По материалам ст. О.О. Савельевой «Социальная дифференциация через
потребление». ПИОШ № 9 2006 стр. 3- 9).
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Ф
Религиозная свобода – это право открытого исповедания и практического

осуществления своих религиозных  убеждений как индивидуально, так и коллективно. В
этом отношении религиозная свобода ничем не отличается  от тех важнейших
социальных, или внешних, свобод и прав, которыми обладают и различные секулярные
(светские, освобожденные от церковного контроля) организации, и все граждане той или
иной страны. Если рассматривать эти свободы безотносительно к свободе воли человека
и его возможностей самоопределения как к добру, так и ко злу, то их необходимость для
нормальной жизни общества и ее членов очевидна и не вызывает возражений. Однако
как только вопрос касается практического осуществления этих свобод, они сразу же
оказываются одной из серьезнейших проблем социальной жизни, особенно в настоящее
время. Ведь, во-первых, любое право двусторонне и может быть использовано людьми
не только для блага граждан и общества в целом, но и в корыстных и даже прямо
порочных целях (например, не только для проповеди мира, целомудрия, но и пропаганды
насилия, распутства и т.д.). Законы же, которые призваны регулировать механизм
действия этих свобод, как правило, очень несовершенны, о чем красноречиво
свидетельствует реальная жизнь. Во-вторых, все эти права сами по себе не ориентируют
человека на главное – приобретение духовной свободы. Более того, катастрофическая
моральная деградация общества в современных так называемых свободных странах и
очевидный упадок там духовности даже в христианских церквах показывают, что
внешние свободы не только не возвышают человека в его достоинстве, но часто служат
одним из эффективных средств его духовно-нравственного разложения и унижения. Уже
эта скользкая двусторонность внешних свобод говорит о том, что они не могут
рассматриваться как первичная, безусловная и самодостаточная ценность, на чем
особенно усиленно настаивает западная пропаганда. Тот же вывод проистекает и из
христианского понимания человека и смысла его жизни. Христианская антропология
базируется на двух, одинаково неприемлемых для гуманистического сознания
положениях: «заданном» богоподобном величии человека и «данном» столь глубоком
повреждении его природы, что потребовались страдания Самого Христа, чтобы «прежде
падший воскресить образ». Реальный человек духовно неполноценен, подвержен
действию самых разнообразных страстей, искажающих и его душу, и его деятельность.
Внешние же свободы совершенно не соотносятся с этим состоянием человека и не
ориентированы на его духовное исправление, поэтому и не способствуют достижению
высшей цели всех общественных установлений – возведению каждой личности в
достоинство нового человека. По этой причине данные свободы не могут
рассматриваться в качестве первичных грантов нормальной жизни человеческого
общества. Эти соображения позволяют понять принципиальную христианскую позицию
по отношению к социальным, политическим, экономическим и прочим внешним
свободам: они могут рассматриваться лишь как возможные средства, условия для
достижения смысла человеческой жизни, но не как самоцель.

(По материалам статьи  А.И. Осипова «Свобода христианина, свобода Церкви и
религиозная свобода в православном понимании» ПИОШ № 9 2006  стр. 56)
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Ю
Правовая система – сравнительно  новое понятие, выработанное юридической

наукой. Дело в том, что преобладающее в мире понимание права как нормативной
системы, как совокупности норм (правил поведения) оставляло за чертой остальные
правовые явления – судебную и административную практику, правосознание и правовую
культуру и даже некоторые виды нормативных  (международных) актов. Этот недостаток
пытались устранить путем расширения понятия «право» и включения в него всего круга
правовых явлений, что, в частности, нашло отражение в различных социологических
теориях права. Данные теории исходили из того, что право – это не то, что написано в
законах, а то, что творится в жизни, в реальной деятельности людей. Однако подобный
подход вызывал немало возражений, поскольку в этом случае терялся нормативный
характер права, его смысл как нормы должного поведения. Вот тогда и возникло понятие
«правовая система», в котором право (совокупность норм) является системообразующим
фактором, а все другие правовые явления – производными от него, группирующимися
вокруг данного основополагающего понятия. Это – различные механизмы реализации
нормы права, их защиты от нарушений. При исследовании правовой системы той или
иной страны обычно обращают внимание на следующие элементы: происхождение и
структуру права; понимание нормы права; источники права – закон; обычай; судебную
практику; доктрину и общие принципы права. Интересное понимание правовой системы
предложил американский ученый М.П. Голдинг. По его мнению, условиями
существования в обществе правовой системы, является наличие: во-первых, законов; во-
вторых, учреждений, которые создают и изменяют законы; в-третьих, учреждений,
которые определяют нарушения законов; в-четвертых, учреждений, обеспечивающих
применение законов и разрешающих споры между индивидами. Пока мы находимся
внутри нашей правовой системы, нам кажется, что весь мир воспринимает те или иные
правовые явления так же, как и мы, и вкладывает в правовые понятия то же содержание,
что и мы. Крупнейшими специалистами правоведами описывается целый ряд правовых
систем. Одним из важных вопросов, в которых является роль судебной практики:
является ли она источником права? Официально не является. Однако в законодательстве
некоторых стран указано, что при отсутствии закона и обычая судья должен решать дело
на основании такого правила, которое он бы установил, если бы был законодателем.
Однако и в этом случае судебная практика может лишь восполнить пробел в праве.
Совсем другое дело истолкование права и закона. Так, абстрактный характер норм права
позволяет французским и немецким судьям настолько широко толковать право и  закон,
что судьи фактически создают «вторичные нормы». Признание правомерности столь
широкого токования закона судьями обосновывается тем, что судьи очень часто
применяют  закон в новых исторических  обстоятельствах, а не в тех, в которых он был
принят законодателем. Поэтому справедливое решение может быть найдено лишь за
пределами соответствующего закона. Важна именно  справедливость, а не то, что думал
законодатель, принимая данный закон. Если закон несправедлив, судья не должен его
применять.

(По материалам статьи  В.О. Мушинского «Современные правовые системы»
ПИОШ № 2 2006.   Стр. 3-10)
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К
Благородство всякой истинной культуры определяется тем, что культура есть культ

предков, почитание могил и памятников, связь сынов с отцами. Культура основана на
священном предании. И чем древнее культура, тем она значительнее и прекраснее.
Культура всегда гордится древностью своего происхождения, неразрывной связью с
великим прошлым. И на культуре почиет особого рода благодать священства. Культура,
подобно церкви, более всего дорожит своей преемственностью. В культуре нет хамизма,
нет пренебрежительного отношения к могилам отцов. Слишком новая, недавняя
культура, не имеющая преданий, стесняется этого своего положения. Этого нельзя
сказать про цивилизацию. Цивилизация дорожит своим недавним происхождением, она
не ищет древних и глубоких источников. Она гордится изобретением сегодняшнего. У
нее нет предков. Она не любит могил. Цивилизация всегда имеет такой вид, точно она
возникла сегодня или вчера. Всё в ней новенькое, всё приспособлено к удобствам
сегодняшнего дня. В культуре происходит великая борьба вечности со временем,
великое противление разрушительной власти времени. Культура борется со смертью,
хотя бессильна победить её реально. Ей дорого увековечение, непрерывность,
преемственность, прочность культурных творений и памятников. Культура, в которой
есть религиозная глубина, всегда стремится к воскресению. В этом отношении
величайшим образцом культуры религиозной является культура древнего Египта. Она
вся была основана на жажде вечности, жажде воскресения, вся была борьбой со смертью.
И египетские пирамиды пережили долгие тысячелетия и сохранились до наших дней.
Современная цивилизация не строит уже пирамид и не дорожит тем, чтобы памятники её
имели тысячелетнюю прочность. Всё быстротечно в современной цивилизации.
Цивилизация, в отличие от культуры, не борется со смертью, не хочет вечности. Она не
только мирится со смертоносной властью времени, но и на этой смертоносности
временного потока основывает все свои успехи и завоевания. Цивилизация очень
приятно и весело устраивается на кладбищах, забыв о покойниках. Цивилизация
футуристична. В цивилизации есть хамизм зазнавшегося parvenu1. Этот хамизм
сообщается и культуре, которая хочет быть окончательно безрелигиозной. В культуре
действуют два начала – консервативное, обращенное к прошлому и поддерживающее с
ним преемственную связь, и творческое, обращенное к будущему и созидающее новые
ценности. Но в культуре не может действовать начало революционное, разрушительное.
Революционное же начало по существу враждебно культуре, антикультурно. Культура
немыслима без иерархической преемственности, без качественного неравенства.
Революционное же начало враждебно всякому иерархизму и направлено на разрушение
качеств. Дух революционный хочет вооружить себя цивилизацией, присвоить себе её
утилитарные завоевания, но культуры он не хочет, культура ему не нужна. И не случайно
вы, революционеры, так любите говорить о буржуазности культуры, о неправде, в
которой родились все культуры, и с таким пафосом декламируете против слишком
дорогой цены культуры, против неравенства и жертв, которыми она покупается. Никто
из вас внутренне не дорожит культурой, не любит её интимно, не чувствует её своей
собственной ценностью, своим собственным богатством. Культура творилась людьми

1 Парвеню́ (от фр. parvenu — добившийся успеха, разбогатевший; выскочка) — человек незнатного происхождения,
добившийся доступа в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении, манерах; выскочка.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E2%E5%ED%FE
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чуждого вам духа. Ничто в великих памятниках культуры не вызывает в вас священного
трепета. Вы с легкостью готовы разрушить все памятники великих культур, все
творческие их ценности во имя утилитарных целей, во имя блага народных масс. Пора
окончательно разоблачить ваше двусмысленное отношение к культуре. Новой культуры
вы не можете создать, потому что вообще нельзя создать новой культуры, не имеющей
никакой преемственной связи с прошлой культурой, не имеющей никакого предания, не
почитающей предков. То новое, что вы хотите создать, не может уже именоваться
культурой. Вы много говорите о революционной пролетарской культуре, которую несет
в мир ваш класс-мессия. Но до сих пор нет ни малейших признаков возникновения
пролетарской культуры, нет даже намеков на возможность такой культуры. Поскольку
пролетариат приобщается к культуре, он целиком заимствует её у буржуазии. Даже
социализм он получил от «буржуазии». Культура раскрывается сверху вниз.
«Пролетарская» настроенность и «пролетарское» сознание по существу враждебны
культуре. Воинствующе сознавать себя «пролетарием» – значит отрицать всякое
предание и всякую святыню, всякую связь с прошлым и всякую преемственность, значит
не иметь предков, не знать своего происхождения. В таком душевном состоянии нельзя
любить культуру и творить культуру, нельзя дорожить никакими ценностями, как
своими собственными.

Рабочий может участвовать в жизни культуры, если он не будет сознавать себя
«пролетарием». Демократическим путем не могут создаваться «науки» и «искусства», не
творится философия и поэзия, не появляются пророки и апостолы. Закрытие
аристократических источников культуры есть иссякновение всяких источников. Вся
европейская культура большого стиля связана с преданиями античности. Настоящая
культура и есть античная греко-римская культура, и никакой другой культуры в Европе
не существует. Высшая культура нужна лишь немногим. Для средней массы
человечества нужна лишь средняя культура. Это и говорит об иерархическом строе
культуры. Высшие цели мировой и исторической жизни связаны с тем, что понятно и
существенно нужно лишь немногим. Но этим нужным и понятным лишь немногим
духовно держится весь мир и вся история. В культуре есть эзотерика2 и экзотерика.
Понятное лишь на высших ступенях имеет существенное значение для самых низших
ступеней. Философия нужна для техники. Кризис культуры совершается на самых
высших ступенях творческой жизни. Но это имеет мировое значение. Сверху идет
духовная волна до самого низа. Революционное же разрешение кризиса культуры снизу
есть великая бессмыслица.

(Николай Бердяев. Философия неравенства. Письмо тринадцатое. О культуре.)
ainoe.o-nas.info/index.php/books/224-berdyaev01/2101-berdyaev0103

2 Слово «эзотеризм» происходит от слова «эзотерический» — тайный, скрытый, посвящённый в тайны какого-либо общества
или учения, открытого только избранным. Антоним — экзотерический
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%E7%EE%F2%E5%F0%E8%E7%EC
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Э
При формальном подходе бедными принято считать лиц, относящихся к первым 10-

или 20 – процентным группам при распределении населения по уровню  душевого
денежного дохода. Применительно к развивающимся странам в качестве этой доли часто
берут не 10 или 20 % населения, а все 40%. Для измерения уровня бедности
устанавливается (рассчитывается) черта бедности, т.е. пороговая (рубежная) величина
денежных  доходов (расходов), ниже которой лица (индивиды) и домохозяйства
считаются бедными, а выше – не бедными. Прежде всего, различают абсолютную черту
бедности, которая устанавливается в абсолютном выражении, как минимальная
стоимость некоего эталонного уровня жизни; относительную черту бедности,
устанавливаемую относительно некоторого показателя благосостояния населения в
целом. В основе представлений об относительной черте бедности лежит предположение
о том, что предметы первой необходимости - категория общественная, их конкретный
состав зависит от уровня социально-экономического развития страны. Размер так
называемых необходимых потребностей, равно как и способы их удовлетворения, сами
представляют собой продукт истории и зависят в большей мере от культурного уровня
страны. Следовательно, определения относительной бедности заведомо содержат
элемент произвола. Относительная черта бедности определяется по отношению к
общему распределению доходов или потребления (расходов) в исследуемой стране
(регионе). Показатели благосостояния соотносят с уровнем материальной
обеспеченности, преобладающим в той или иной стране, не связывая напрямую
относительную черту бедности с минимальными потребностями. Именно из этого
исходил государственный секретарь Великобритании Дж. Мур, когда в 1989 г. В речи
перед жителями Лондона утверждал, что «улучшения жизненных стандартов на
протяжении этого века очевидно и необратимо. Когда группы политического давления
утверждают, что треть населения проживает в бедности, не могут же они заявлять, что
уровень жизни трети населения ниже драконовского уровня минимума средств к
существованию. Иногда определение относительной черты бедности основано на
статистической зависимости структуры семейного потребления от уровня материального
достатка. Эта  зависимость проявляется, в частности, в том, что удельный вес товаров
первой необходимости в сумме потребительских расходов семьи или в ее доходе в
среднем тем выше, чем ниже уровень жизни семьи. Следовательно, разделить всю
совокупность семей на бедных и не бедных можно путем определения критической доли
расходов на предметы первой необходимости в доходе семьи. Осуществленное в Канаде
в 1959 г. обследование семей показало, что средняя канадская семья тратила на продукты
питания, жилье и одежду около 50 % своего дохода. Отсюда был сделан вывод, что
семьи, расходы которых на указанные блага составляют 70 % дохода и более,
располагают слишком незначительными свободными средствами, которые они могут
тратить по  собственному усмотрению, и должны квалифицироваться как бедные. Спустя
10 лет, когда доля предметов первой необходимости в доходе средней семьи снизилась
на 8 процентных пунктов и составила 42%, ровно на столько же была понижена черта
бедности (в 1969 г. она составила 62 %). Для определения относительной черты бедности
также используется некоторая пропорция от величины среднего дохода. Чаще всего
такая черта устанавливается на уровне 40-50 %  среднего объема потребления (доходов)
в стране, или 40-50 % среднего потребления доходов. В этом случае черта бедности
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повышается вместе с общим ростом благосостояния. Относительная черта бедности
обычно применяется в богатых и развитых странах. Относительная черта бедности
формирует показатели бедности, которые нечувствительны к общему благосостоянию:
они зависят только от распределения доходов (потребления), но не от их уровня.
Концепция относительной бедности в чистом виде может привести даже к абсурдным
результатам. В достаточно богатом обществе в качестве бедных могут быть
квалифицированы те, кто не в состоянии приобретать каждый год новый автомобиль. В
то же время в период глубокого экономического кризиса, сопровождающегося
значительным падением среднего уровня жизни, количество людей, терпящих лишения,
может резко возрасти, но этот факт вовсе не обязательно выразится в увеличении
масштабов бедности, поскольку относительная картина может остаться прежней. И
наоборот, если в отдельно взятой стране потребление возрастет в 2 раза, бедность
останется неизменной. Зависимость показателей бедности от распределения также
означает, что: если при неизменном положении остальных категорий населения бедные
становятся еще беднее, средние доходы сокращаются, значение черты бедности
снижается, снижаются и показатели бедности, если богатые богатеют, а положение
остальных категорий населения не меняется, средние доходы растут, значение черты
бедности и показатели бедности возрастают.

(По материалам ст. В.А. Литвинова  «Бедность населения: показатели и измерители»
ПИОШ № 5  2006.  стр. 2- 9)

П
Сегодня в России существует совершенно неопределенная ситуация: нет

федерального закона в области молодежной политики. Но есть примерно  50 законов в
регионах – субъектах РФ, связанных с этим вопросом. Сама политика давно находится
на периферии и потому так легко меняется, потому бесконечно пишутся концепции.
Представляется очень существенным то, что результаты молодежной политики скажутся
очень нескоро, это отдаленная перспектива. Сказать, что если мы сегодня быстро начнем
проводить сильную молодежную политику, то мы остановим какую-нибудь
«оранжевую» революцию, совершенно невозможно. Но это не означает, что не надо
проводить молодежную политику, вопрос лишь в том, что она не связана столь
прямолинейно с актуальными политическими отношениями, в том числе с участием
молодежи в этих отношениях. Вообще определить понятие «молодежь» мы не  в
состоянии. Определять ее как возрастную категорию – не ясно, где ставить предел: в 25
или в 26 – и почему. А почему не в 20, не в 30? И если мы хотим принять закон о
молодежи, почему не написать закон о сорокалетних? Их сейчас гораздо больше надо
защищать. Вообще непонятно, почему надо защищать наиболее активную часть
общества. Может быть, потому что мы на самом деле хотим защищаться от этой части
общества? Тогда становится понятно. Если закон о молодежи – это закон, который
призван ввести молодежь в определенные (социально желаемые) рамки, тогда
становится понятно зачем он нужен, а если для того, чтобы помогать этой молодежи,
тогда закон не нужен. Молодежная политика и в СССР, и в Германии была направлена
не на развитие, а на социализацию молодежи в рамках той системы, которая
существовала в этих странах. Дело не в том, положительно это или отрицательно с точки
зрения государства и общества, но ее наличие однозначно означает на практике
применение ограничивающих, упорядочивающих, а не развивающих мер. Хотя



9

законодательство может влиять на конструирование молодежи и  даже молодежного
возраста. В ГДР, например, был закон о молодежи, принятый в 1973 г. Он устанавливал
возрастную границу молодежи в 25 лет, потому что молодежная политика ГДР, в
отличие от нашей, была очень затратная (кредиты, жилье, досуговые центры и т.д.), и
они все просчитали. По расчетам, возрастная граница должна быть выше – это связано с
12-летней школой, окончанием вуза, службой в армии и т.д., - но денег на это не было, и
они опустили границу до 25 лет. Поэтому и в общественном сознании установилось
представление, что молодежь – это люди до 25 лет, это стало и базой для
самоидентификации молодежи. Да, одного закона о молодежи быть не должно.
Поскольку отношения, в которые вступает молодой человек, регулируются всем
законодательством. Кроме того, никакой отдельный закон о молодежи, затрагивающий
область трудовых прав, ничего не даст, если не внесены изменения в Трудовой кодекс.
Почему нужны какие-то меры поддержки молодежи? Существует общая для молодежи
проблема: молодой человек имеет сниженный социальный статус. Не правовой –
правовой един для всех граждан с 18 лет, но попробуйте им воспользоваться. Значит
должны существовать меры поддержки, позволяющие молодым реализовать равенство
прав.

(По материалам ст. О. Рожкова «Молодежь и  политика. Общественные объединения
молодежи. ПИОШ № 5 2006  стр. 53-57)
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