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РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1. БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Биологические признаки человека Социальные признаки человека

Сходные с признаками 
животного

Отличия человека от животного

Биологические особенности человека 1) сознание;
2) членораздельная речь;
3) мораль, свобода и ответствен-
ность и др.;
4) способность и го товность к труду, 
способность изготавливать и исполь-
зовать орудия труда;
5) социальные и духовные (идеаль-
ные) потребности

1) принадлежит к высшим 
млекопитающим;
2) наличие у человека анато-
мии и физиологии;
3) наличие у человека врож-
дённых инстинктов

1) образует особый вид — Homo sapiens;
2) прямохождение, развитая кисть руки, 
сложноорганизованный мозг, особое 
устройство гортани;
3) возможность управления многими из 
инстинктов
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Единство и взаимовлияние биологического и социального в человеке

2. ИНДИВИД, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ. 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

Человек

Биологическое в человеке                                      Социальное в человеке

с о ц и а л и з а ц и я
Не всякий человек является личностью. Индивидом рождаются, личностью становятся в процессе социализации. Лю-
дей, не прошедших процесс социализации, называют «дети-Маугли».

умения, знания, ценности, идеалы, 
жизненный опыт и т. д.

пол, возраст, генотип, особен-
ности телосложения, свойства 
памяти, темперамент и пр.

только в обществе («эффект Маугли»)

Социальное

Биологическое

Индивид — единичный предста-
витель человеческого рода, один 
из людей; совокупность природных 
черт человека

Индивидуальность — совокуп-
ность природных и социальных 
черт, отличающих данного инди-
вида от всех остальных

Личность — совокупность соци-
альных характеристик человека
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Социализация человека

Факторы, влияющие на социализацию

Агенты социализа-
ции — конкретные 
люди, отвечающие 
за социализацию 
(родители, братья, 
сёстры, близкие 
родственники, дру-
зья, учителя, долж-
ностные лица вуза, 
предприятия и т. д.)

Институты 
социали-
зации — 
социальные 
учреждения, 
отвечающие за 
социализацию 
(семья, школа, 
СМИ, армия, 
церковь)

Социализация — 
процесс усвоения 
человеком знаний, 
норм, ценностей, по-
зволяющих ему быть 
полноценным членом 
общества

Национальные тра-
диции и обычаи

Государственная 
политика

Самовоспитание

Образование

Социальное 
окружение

СМИ

социализация
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3. МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ЕГО ВИДЫ

Виды мировоззрения

Мировоззрение — система взглядов, представлений человека 
об окружающем мире и себе.

обыденное 
(житейское)

религиозное 
(мифологическое) научное паранаучное

� социальная среда;
� личные качества человека;
� жизненный опыт;
� образование;
� профессиональная деятельность

Факторы, влияющие на формирование 
мировоззрения людей
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4. ПОТРЕБНОСТИ, ИНТЕРЕСЫ И СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Потребности  Мотивы  Деятельность

«Пирамида потребностей» американского психолога А. Маслоу

Потребности — это нужда человека в чём-то, необходимом 
для жизни и развития.

П
ер

ви
чн

ы
е 

по
тр

еб
-

но
ст

и 
(в

ро
ж

дё
нн

ы
е)

духовные потребности 
(в самореализации, 

самовыражении)

престижные потребности 
(в самоуважении, 

служебном росте, успехе)

социальные потребности 
(в общении, привязанности)

экзистенциальные потребности (в безопасности, 
комфорте, уверенности в завтрашнем дне)

физиологические потребности (пища, вода, 
дыхание, одежда, жилище, воспроизводство рода)

Вт
ор

ич
ны

е 
по

тр
еб

но
ст

и 
(п

ри
об

ре
тё

нн
ы

е)
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Интересы — осознанные потребности, имеющие для людей важное значение.
Способности — особенности человека, позволяющие ему наиболее успешно заниматься какой-либо деятельностью.

Уровни развития способностей
Способности — явление природное и социальное. В их основе лежат природные задатки.
Задатки — врождённые природные предпосылки способностей (особенности мозга, органов чувств, двигательного ап-
парата).

Способности формируются, развиваются и проявляются только в процессе деятельности. Развитие способностей 
во многом зависит от действия различных социальных факторов: например, для развития музыкальных способ-
ностей, кроме наличия музыкального слуха, необходимы музыкальный инструмент, систематическое музыкальное 
образование, постоянная практика и т. д.

� Склонности — стремление человека 
к занятию определенным видом дея-
тельности

� Одарённость — наличие потенци-
ально высоких способностей у какого-
либо человека

� Талант — высокий уровень развития 
индивидуальных способностей чело-
века, проявляющийся в деятельности

� Гениальность — особый талант, 
связанный с привнесением в жизнь 
чего-то нового С
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5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
(ТРУД, ИГРА, УЧЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ)

Отличие деятельности человека от активности животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной среды Приспособление к условиям среды путём 
пере стройки собственного организ ма

Сознательная постановка це лей деятель-
ности

Подчинение инстинкту

Использование орудий труда Воздействие на среду органами тела

Продуктивный, созидательный, общест-
венный характер деятельности

Потребительский характер: животное не 
создаёт ничего нового по срав нению с тем, 
что дано природой

Деятельность — форма активности человека, направленная 
на преобразование им окружающего мира.
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Структура деятельности
Основные компоненты деятельности

Потребности человека

Мотив

Средства и методы

Процесс деятельности

Цель деятельности (предполагаемый результат)

Результат (достигнутная или недостигнутная цель)

Субъект деятельно сти — 
это тот, кто осуществляет 

дея тельность (человек, кол-
лектив, общество)

Объект деятельности — это то, 
на что направлена де ятельность 

(предмет, процесс, явление, вну-
треннее состоя ние человека)

19



Виды деятельности

Творчество

Духовная —
создание идей, обра-

зов, научных, худо-
жественных и нрав-
ственных ценностей

Материальная (практиче-
ская) — создание необходи-

мых для удовлетворения 
потреб ностей людей вещей, 

материаль ных ценностей

Творчество — это характер деятельности, порождающей не что 
качественно новое, никогда ранее не существовавшее (напри-
мер, новая цель, новый результат или новые средства, новые 
способы их достижения).
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Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Игра — это форма дея-
тельности в условных си-
туациях, целью которой 
является развлечение, 
отдых

Общение — это форма 
деятельности, при кото-
рой проис ходит обмен 
идеями и эмоциями

Учение — это форма 
деятельности, целью ко-
торой является приобре-
тение человеком знаний, 
умений и навыков

Труд — это форма дея-
тельности, направленная 
на достижение практиче-
ски полезного результата

Функции общения
� коммуникативная (обмен информацией);
�  перцептивная, психологическая (принятие друг друга); 
�  интерактивная, организационная (взаимодействие друг с другом); 
� познавательная;
� социализирующая

Деловое (направлено 
на достижение деловых 
целей)

Личностное (связано 
с личными интересами, 
потребностями, целями)
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6. ЧЕЛОВЕК И ЕГО БЛИЖАЙШЕЕ ОКРУЖЕНИЕ. 
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Человек входит в общество через малые группы (семья, школьный класс, команда, коллектив, группа друзей и пр.). 
Они представляют собой ближайшее окружение человека.
Между членами малой группы возникают межличностные отношения — взаимодействие и взаимосвязи между отдель-
ными личностями. 

Малые группы

Человек может состоять сразу в нескольких группах.

Малая группа — немногочисленное по составу объединение 
людей, члены которого имеют общую цель и находятся друг 
с другом в непосредственных контактах.

Виды малых групп

�  Учебные
�  Семейные
�  Производственные
�  Спортивные
�  Творческие и др.

�  Формальные (официальные)
�  Неформальные (неофициальные)
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7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ, 
ИХ КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Люди в обществе взаимодействуют друг с другом. Это взаимодействие может иметь разный характер.

Межличностный конфликт

Причины конфликтов:
�  неумение контролировать свои эмоции и желания; 
�  негативные чувства (зависть, корысть, озлобленность); 
�  различные ценностные установки, цели и др.

Фазы конфликта и его итоги

�  осознание конфликта участниками ситуации как конфликтной (например, один друг обидел другого, не поделили 
что-то и пр.)

�  выбор стратегии взаимодействия

избегание конфликта, уход от конфликта готовность идти на уступки вражда, нежелание уступать

�  итоги конфликта

разрыв отношений переговоры, компромисс борьба

Межличностный конфликт — особое явление, выражающееся 
в столкновении интересов, мнений, взглядов отдельных людей.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Неразрешённый конфликт — при-
мирение между участниками конфликта 
невозможно

Разрешение конфликта — решение участников конфликта о примирении 
и прекращении противоборства. Конфликт считается исчерпанным, если 
сторонам удалось договориться (например, друзья помирились)

Конфликты неизбежно случаются в человеческом обществе. Поэтому важно уметь искать и находить выход из кон-
фликтов.

8. МЫШЛЕНИЕ

Типы мышления

Мышление — процесс отражения объективного мира в обра-
зах, понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Образное
(с помощью 

образов, кон-
кретики)

Понятийное 
(теоретическое)

(в основе абстракт-
ные знания, теорети-

ческие понятия)

Знаковое
(точные науки 
отражают мир 

с помощью знаков, 
символов)
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Свойства (признаки) мышления
Мышление по своей природе социально. Человек мыслит категориями, которым его научили другие люди.
Мышление обладает личностным характером. Люди мыслят по-разному.
Опосредованный характер. Познающий человек с помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отно-
шения предметов.
Обобщённость. Обобщение повторяющихся свойств, явлений, выявление закономерностей.

Анализ — 
мысленное раз-
ложение целого 

на частиОбобщение — мыс-
ленное выделение, 

фиксирование каких-
нибудь общих суще-

ственных свойств

Сравнение — 
мысленное уста-
новление сходств 

и различийАбстрагирование — 
мысленное отвле-

чение от некоторых 
признаков с целью 
лучшего понимания 

сути в целом

Конкретизация — 
рассмотрение 

конкретных при-
знаков

Основные 
мыслительные 

операции

Синтез — мыс-
ленное объедине-
ние частей в одно 

целое
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9. СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Существует несколько подходов к пониманию свободы:

Свобода — возможность и способность человека делать выбор и действовать в соответствии со своими интересами 
и целями с учётом интересов и целей других людей.
Ответственность — это осознание человеком последствий своих поступков и действие с учётом этого осознания.
Необходимость — зависимость человека от объективных обстоятельств, как природных, так и социальных, т. к. абсо-
лютно свободным человек быть не может.

«Золотое правило нравственности»
«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 
(или «Не делайте другим того, чего не хотите себе»)

Ограничения 
свободы

СВОБОДА

Человек обладает свобо-
дой воли (может делать 
всё, что желает) — во-

люнтаризм

Все поступки человека обусловлены 
внешней необходимостью (пред-

определением, Божьим промыслом, 
судьбой, роком и т. д.) — фатализм

Внешняя «необходимость»
� социальные нормы;
�  место человека в обществе;
�  уровень развития общества

Внутренние регуляторы

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ядро 
свободы

ВЫБОР
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