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ВВЕДЕНИЕ

Пособие представляет собой краткий справочник, содержа-

щий необходимый теоретический минимум для изучения курса 

обществознания и подготовки к промежуточной (текущие кон-

трольные работы и ВПР) и итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 

Книга включает в себя 5 разделов — «Человек и общество», 

«Социальные отношения», «Экономика», «Политика» и «Право». 

Для удобства восприятия и запоминания материал в основ-

ном приведён в таблицах и схемах. Структура и содержание 

пособия позволят ученику самостоятельно повторить основной 

теоретический материал и освоить основные понятия курса за 

курс средней школы.

Авторы надеются, что данное пособие сможет использо-

вать в 6–11-х классах любой ученик с разными образователь-

ными целями.

С уважением,

кандидат исторических наук, главный редактор

журнала «Преподавание истории в школе»,

преподаватель Лицея НИУ ВШЭ Р. В. Пазин,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики преподавания истории, 

обществоведения и права И. В. Крутова
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Р А З Д Е Л  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 ответственность 

и др.;

4) способность 

и го товность к тру-

ду, способность 

изготавливать 

и использовать 

орудия труда;

5) социальные 

и духовные (иде-

альные) потребно-

сти

1) принадлежит 

к высшим мле-

копитающим;

2) наличие 

у человека 

анато мии и 

физиологии;

3) наличие у 

человека врож-

дённых ин-

стинктов

1) образует особый 

вид — Homo sapiens;

2) прямохождение, 

развитая кисть руки, 

сложноорганизованный 

мозг, особое устрой-

ство гортани;

3) возможность управ-

ления многими из ин-

стинктов

Единство и взаимовлияние 
биологического и социального в человеке

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
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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. Людей, не про-
шедших процесс социализации, называют «дети-Маугли».

Социализация человека

Индивид — еди-
ничный пред-
ставитель чело-
веческого рода, 
один из людей; 
совокупность 
природных черт 
человека

Индивидуаль-
ность — со-
вокупность 
природных и 
социальных черт, 
отличающих дан-
ного индивида 
от всех осталь-
ных

Личность — 
совокупность 
социальных 
характери-
стик чело-
века

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

Институты 
социализа-
ции — со-
циальные 
учреждения, 
отвечающие 
за социализа-
цию (семья, 
школа, СМИ, 
армия, цер-
ковь)

Социализа-
ция — про-
цесс усвоения 
человеком 
знаний, норм, 
ценностей, по-
зволяющих ему 
быть полно-
ценным членом 
общества
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О к о н ч а н и е

Факторы, влияющие на социализацию

Национальные тра-

диции и обычаи

Государственная 

политика

Самовоспитание

Образование

Социальное 

окружение

СМИ

социализация
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3. Мировоззрение и его виды

Мировоззрение — система взглядов, представлений че-

ловека об окружающем мире и себе.

Виды мировоззрения

обыден-

ное (жи-

тейское)

религиоз-

ное (мифо-

логическое)

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 — это нужда человека в чём-то, необходи-

мом для жизни и развития.

        Потребности  Мотивы  Деятельность

«Пирамида потребностей» 
американского психолога А. Маслоу

Интересы — осознанные потребности, имеющие для лю-

дей важное значение.

Способности — особенности человека, позволяющие ему 

наиболее успешно заниматься какой-либо деятельностью.

П
е

р
в

и
ч

н
ы

е
 

п
о

т
р

е
б

н
о

с
т
и

 

(в
р

о
ж

д
ё

н
н

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)
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Уровни развития способностей

Способности — явление природное и социальное. В их 

основе лежат природные задатки.

Задатки — врождённые природные предпосылки способ-

ностей (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 способностей, кроме 

наличия музыкального слуха, необходимы музыкальный ин-

струмент, систематическое музыкальное образование, посто-

янная практика и т. д.

 Склонности — стремление чело-
века к занятию определенным видом 
деятельности

 Одарённость — наличие потенци-
ально высоких способностей у како-
го-либо человека

 Талант — высокий уровень раз-
вития индивидуальных способностей 
человека, проявляющийся в деятель-
ности

 Гениальность — особый талант, 
связанный с привнесением в жизнь 
чего-то нового
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5. Деятельность человека и её основные 
формы (труд, игра, учение, общение)

Деятельность — форма активности человека, направлен-

ная на преобразование им окружающего мира.

Отличие деятельности человека 
от активности животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной среды Приспособление к условиям 

среды путём пере стройки соб-

ственного организ ма

Сознательная постановка це-

лей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий труда Воздействие на среду органа-

ми тела

Продуктивный, созидатель-

ный, общественный характер 

деятельности

Потребительский характер: жи-

вотное не создаёт ничего но-

вого по срав нению с тем, что 

дано природой
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Структура деятельности

Виды 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, внутрен-

нее состоя ние человека)

Духовная —

создание идей, образов, 

научных, художественных 

и нрав ственных ценностей

Материальная (прак-

тическая) — создание 

необходи мых для удовле-

творения потреб ностей 

людей вещей, материаль-

ных ценностей
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