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ВВЕДЕНИЕ

Пособие представляет собой наглядный справочник, содер-

жащий необходимую теоретическую информацию для изучения 

курса обществознания и подготовки к промежуточной (текущие 

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

Книга включает в себя 5 разделов:

 «Человек и общество»;

 «Социальные отношения»;

 «Экономика»; 

 «Политика»; 

 «Право».

Для удобства восприятия и запоминания материал в основном 

приведён в таблицах и схемах. За счёт этого в издании можно опе-

ративно найти необходимую информацию и ускорить процесс её 

усвоения. Структура и содержание пособия позволят ученику само-

стоятельно повторить основной теоретический материал и изучить 

важные темы за курс средней школы.

В конце пособия располагается словарь обществоведческих 

понятий, хронология которого выстроена в соответствии с после-

довательностью прохождения тем школьной программы.

Справочник будет полезен для учеников 6–11-х классов с раз-

ными образовательными целями, а также может использоваться 

учителями для подготовки и проведения уроков.



1. Общество как форма жизнедеятельности людей8

Раздел 1  
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1. ОБЩЕСТВО КАК ФОРМА 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ

Материальный (окружающий, реальный) мир = 
= Общество + Природа 

Общество в широком смысле слова

Общество в узком смысле слова

1) обособившаяся от природы, но тесно с ней 

связанная часть материального (реального) 

мира, которая включает в себя:

  способы взаимодействия людей (обществен-

ные отношения);

  формы объединения людей (сферы общест-

венной жизни, социальные институты, груп-

пы и пр.);

2) всё человечество в прошлом, настоящем 

и будущем

1) круг людей, объединённых общностью 

целей, интересов, происхождения (например, 

общество книголюбов, дворянское общество);

2) отдельное конкретное общество, страна, го-

сударство, регион (например, российское обще-

ство, французское общество);

3) исторический этап в развитии человечества 

(например, феодальное общество, капиталисти-

ческое общество, средневековое общество)



Раздел 1. Человек и общество 9

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ 
ДИНАМИЧНАЯ СИСТЕМА

Слово «система» греческого происхождения, означает «целое, 

состоящее из частей», «совокупность». Каждая система включает 

взаимодействующие части: подсистемы и элементы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

Природа — естественная среда существования человека и обще-

ства.

Природа и общество взаимодействуют друг с другом. Это взаи-

модействие может быть двух типов.

Позитивное (гармоничное, 
положительное) 

Негативное (конфликтное, 
отрицательное)

Создание заповедников, охрана 
редких видов животных и ра-
стений, создание естественных 
условий для жизни человека 
(воздух, вода и пр.)

Загрязнение вод Мирового 
океана, стихийные бедствия 
(ураганы, землетрясения, цуна-
ми и др.)

Общество 

как система 

имеет слож-

ный характер, 

т. к. включает 

в себя множе-

ство уровней, 

элементов, под-

систем (сфер 

жизни обще-

ства)

Динамизм: 

основным 

элементом 

общества явля-

ется человек — 

социальные 

системы более 

изменчивы, 

подвижны, чем 

природные

Общество как 

система обладает 

интегративным 

качеством, т. е. 

все компоненты 

взаимосвязаны 

и только вместе 

образуют единое 

целое — обще-

ство

Общество — си-

стема самоуправ-

ляемая и само-

достаточная

Общество находится в определён-

ной среде, с которой взаимодей-

ствует, в том числе с другой дина-

мической системой — природой
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ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ, ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

2. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА

Социальный институт — это исторически сложив шаяся устой-

чивая форма организации совместной деятель ности людей, 

которая

  регулируется нормами, традициями, обычаями; 

  направлена на удовлетворение важнейших потребностей 

общества;

  наделяет людей определёнными социальными статусами 

и ролями.

Э
коном

ичес
кая

 

сф
ер

а

С
оциальная 

сф
ера

П
олитическая 

сф
ера

Д
ух

овн
ая

 

сф
ер

а

Человек

Взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер общества

Все сферы общественной жизни взаимосвязаны.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Важнейшие потребности общества Исторически сложившиеся 
социальные институты

Воспроизводство рода Институт брака и семьи

Безопасность и социальный 
порядок

Политические институты (на-
пример, государство)

Создание средств существования Экономические институты (на-
пример, предпринимательство)

Получение знаний, социализа-
ция подрастающего поколения, 
подготовка кадров

Институт образования, науки 
и культуры

Решение духовных проблем 
смысла жизни

Институт религии

Внутри фундаментальных социальных институтов су ществуют 

деления на мелкие институты. Например, в сис теме политических 

институтов современного общества наря ду с институтом государ-

ства выделяются институты президентства, местного самоуправле-

ния, парламентаризма и др.
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3. ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Общество динамично, оно меняется с течением времени.

НАПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Общественный 
прогресс — это 

направле ние раз-

вития общества, для 

кото рого характерен 

переход от низ-

шего к высшему, 

от простого к более 

слож ному, движение 

вперёд

Общественный 
регресс — это 

направле-

ние развития 

общества, для 

ко торого ха-

рактерен пере-

ход от высше-

го к низшему

Движение чело-

вечества вперёд 

могло задержи-

ваться и даже 

на время оста-

навливаться, что 

называется стаг-
нацией (застой 

в развитии)

  развитие производительных сил, включая 

самого человека;

 прогресс науки и техники;

  возрастание степени свободы, которую 

общество может предоставлять человеку;

  средняя продолжительность жизни человека;

 уровень образования;

 степень соблюдения прав человека;

 отношение к природе и др.

Критерии прогресса
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СВОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА

4. СПОСОБЫ (ПУТИ) 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Эволюция — 
постепенные 
и плавные 
изменения, 
происходящие 
естественным 
путём

Революция — это ко-
ренное, качественное 
изменение всех или 
большинства сторон 
общественной жизни, 
затрагивающее основы 
существующего соци-
ального строя.
Социальные револю-
ции происходят под 
давлением людей, 
недовольных своим 
положением («снизу»)

Реформа — это усовер-
шенствование в какой-
либо сфере общест-
венной жизни через 
проведение ряда посте-
пенных преобразований, 
обычно не затрагиваю-
щих основы сущест-
вующего социального 
строя.
Социальные реформы 
осуществляются, как 
правило, по инициативе 
властей («сверху»)

Противоречивость 
прогресса

  Совершенствование 

в одних областях обо-

рачивается потерями 

в других. 

Пример: развитие произ-

водства породило эко-

логические проблемы.

  Одним социальным 

силам прогресс в дан-

ной области может 

быть выгоден, а дру-

гим нет. 

Пример: внедрение кон-

вейера на автомобиль-

ных заводах привело 

к увольнению большого 

количества работников

Относитель-
ность про-

гресса

Есть обла-

сти, к кото-

рым понятие 

прогресса не 

применимо 

(например, 

искусство)

Неравномерность 
прогресса

В одних сферах 

прогресс идёт 

быстрее, в дру-

гих — медлен-

нее (например, 

прогресс в раз-

витии науки и 

техники опере-

жает развитие 

нравственности, 

сознательности 

людей)
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5. ЭТАПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ (МНОГОВАРИАНТНОСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ)

ТИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА И ИХ ПРИЗНАКИ

Аграрное 
(традиционное) Индустриальное Постиндустриальное 

(информационное)

1 2 3

  основа 
хозяйства — 
сельское 
хозяйство

  активная преобразовательная деятельность;

  высокий уровень развития промышленного 
производства, интенсивное развитие техники 
и технологий;

  высокая значимость науки, образования, сни-
жение роли религии  обычаи, 

традиции — 
основной 
регулятор 
жизни об-
щества

  основа хозяй-
ства — про-
мышленность, 
массовое произ-
водство;

  основа хозяйства — 
сфера услуг и высоких 
технологий;

  информация, знания — 
главные ценности 
общества;

  создание глобальных 
телекоммуникационных 
систем (Интернет, сотовая 
связь и пр.);

  возможность работать 
и учиться удалённо 
(дистанционно)

  высокая 
значимость 
религиозных 
ценностей 
и институ-
тов

  рост городов;

  стремление 
общества под-
чинить себе 
природу, гос-
подствовать над 
ней

Исторические примеры

древние 
и средневеко-
вые общества, 
современные 
племена 
Африки

Великобритания, 
Франция, США 
в XIX — первой 
половине XX в., 
СССР в 1930–
1980-е гг., 

современные США, Япо-
ния, страны Западной 
Европы (Великобрита-
ния, Франция, Германия 
и т. д.)

и Амазонии, 
народы Край-
него Севера в 
России и пр.

современные Ин-
дия, Китай, Иран 
и пр.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ (НТР) И СТАНОВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

НТР связана с превращением науки в середине XX в. в непо-

средственную производительную силу общества (наука становится 

постоянным источником новых идей, определяющих пути развития 

производства товаров и услуг).

Основные направления НТР

 автоматизация и компьютеризация производства;

 развитие средств коммуникации и связи;

  изучение возможностей и перспектив искусственного интел-

лекта;

 генная инженерия и биотехнологии;

 освоение новых источников топлива и энергии;

 исследование космического пространства и пр.

Последствия НТР

 рост безработицы;

  усложнение характера труда и повышение требований к 

уров ню квалификации и образования работника;

  информационная перегруженность человека 

Архаика Аграрное 

(традици-

онное)

Неолитическая 
революция 
(с X по III 

тыс. до н.э.)

Промышленная 
революция 
(XVIII — 

начало XX в.)

НТР 
(середина 

XX — 
начало XXI в.)

Индуст-

риаль-

ное

Постиндустри-

альное (инфор-

мационное)



6. Глобализация и становление единого человечества16

6. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ 
ЕДИНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Экономическая глобализация (формирование 
единого мирового рынка, единых наднациональных 

финансовых центров (Всемирный банк и др.), 
деятельность транснациональных корпораций 

(McDonald’s, Coca-Cola и пр.))

Глобализация в духовной сфере
(распространение массовой культуры, еди-

ных культурных стандартов)

Глобали-
зация — 
процесс 

интеграции 
(сближения) 
государств 
и народов 
в разных 
областях 

деятельности

Социальная 
глобализация
(расширение 

круга общения, 
формирование 

сетевых социаль-
ных сообществ, 

сближение между 
собой стран 
и народов, 
миграции 

населения)

Полити-
ческая 

глобализация
(образование 

наднацио-
нальных 
центров 

принятия 
политиче-

ских решений 
(ООН, Евро-
союз и др.))

Основные причины глобализации

  переход от индустри ального общества к информационному;

  влияние научно-технической революции;

  изменение транспорта (мир стал доступен для передвиже-

ния, ускорение перемещений);

  развитие мировой торговли;

  использование новых коммуникационных технологий: Ин-

тернета, спутникового телевидения (в единый информацион-

ный поток со единились практически все ре гионы планеты);

  появление глобальных проблем, которые можно решить 

только общими усилиями всего мирового сообщества
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОЦЕССА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

  Ускорение экономического 
развития (появление возмож-
ности создавать и продавать 
товары в тех регионах мира, 
где их производство обой-
дётся дешевле, что снижает 
издержки производства)

  Создание препятствий для 
развития отечественного про-
изводства

  Насаждение единого стандарта 
потребления (вестернизация, 
игнорирование специфики 
развития разных стран, навя-
зывание незападным странам 
ценностей и традиций запад-
ного мира)

  Сближение государств

  Сближение между собой 
людей разных стран посред-
ством сетевого общения, раз-
вития туризма и пр.

  Утрата специфических черт 
национальных культур

  Возникновение социокультур-
ного единства человечества

  Распространение некачест-
венных образцов и продуктов 
массовой культуры

  Массовая миграция населе-
ния из стран «третьего мира» 
в развитые европейские стра-
ны => социальные проблемы

  Появление и развитие движения 
антиглобализма
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7. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Причины возникновения глобальных проблем человечества

  рост масштабов хозяйственной деятельности людей;

  потребительское отношение к природе;

  НТР;

  глобализация;

  недостаточный уровень развития политического мышления и др.

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить 

каждую из них по отдельности.

требуют 
обяза-

тельного 
решения

носят пла-
нетарный 
характер

угрожают гибелью 
всему или большей 
части человечества

требуют коллектив-
ных усилий миро-
вого сообщества

Глобальными проблемами
называется совокупность про-

блем человечества, которые 
встали перед ним во второй 

половине ХХ в. и от решения 
которых зависит дальнейшее 

существование человека

ОСНОВНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

  проблема международного терроризма;

  социально-демографическая проблема и преодоление 

отсталости развивающихся стран («Север — Юг»);

  проблема войны и мира;

  экологический кризис;

  проблема НТР;

  проблема освоения космоса;

  продовольственная проблема и др.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

  охрана окружающей среды;

  объединение усилий всех стран по решению глобальных про-

блем человечества;

  развитие человечества на принципах гуманизма;

  контроль за социальными и природными процессами на планете

8. БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Биологические признаки человека Социальные признаки 
человека

Сходные 
с признаками 

животного

Отличия человека от животного

Биологические особен-
ности человека

  сознание;
  членораздельная 

речь;
  мораль, свобода 

и ответственность 
и др.;

  способность и го-
товность к труду, 
способность изготав-
ливать и использо-
вать орудия труда;

  социальные и духов-
ные (идеальные) 
потребности

  принадлежит 
к высшим 
млекопитаю-
щим;

  наличие у че-
ловека анато-
мии и физио-
логии;

  наличие 
у человека 
врождённых 
инстинктов

  образует осо-
бый вид — Homo 
sapiens;

  прямохождение, 
развитая кисть 
руки, сложноорга-
низованный мозг, 
особое устройство 
гортани;

  возможность управ-
ления многими 
из инстинктов
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ЕДИНСТВО И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

В ЧЕЛОВЕКЕ

9. 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».

умения, знания, ценности, 

идеалы, жизненный опыт 

и т. д.

пол, возраст, генотип, особен-

ности телосложения, свойства 

памяти, темперамент и т. д.

только в обществе («эффект Маугли»)

Социальное

Биологическое

Индивид — еди-

ничный предста-

витель человече-

ского рода, один 

из людей; сово-

купность природ-

ных черт человека

Индивидуаль-
ность — совокуп-

ность природных 

и социальных 

черт, отличающих 

данного индивида 

от всех остальных

Личность — 

совокупность 

социальных 

характери-

стик чело-

века
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ

Агенты социализа-
ции — конкретные 

люди, отвечающие 

за социализацию 

(родители, братья, 

сёстры, близкие род-

ственники, друзья, 

учителя, должност-

ные лица вуза, пред-

приятия и т. д.)

Институты 
социализации — 

социальные 

учреждения, 

отвечающие за 

социализацию 

(семья, школа, 

СМИ, армия, 

церковь)

Социализа-
ция — процесс 

усвоения чело-

веком знаний, 

норм, цен-

ностей, позво-

ляющих ему 

быть полно-

ценным чле-

ном общества

Национальные тра-
диции и обычаи

Государственная 
политика

Самовоспитание

Образование

Социальное 
окружение

СМИ

социализация
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10. ОСОБЕННОСТИ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Подростковый возраст — это стадия развития личности, которая 

обычно начинается с 11–12 и продолжается до 16–17 лет — 

периода, когда человек входит во «взрослую жизнь». 
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Физиологические изменения

Психологические изменения

Развитие мышления

Формирование 
мировоззрения

Ситуация взросления
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11. МИРОВОЗЗРЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ И ФОРМЫ

Мировоззрение — система взглядов, представлений человека 

об окружающем мире и себе.

ВИДЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

1. Позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных 

целей.

2. Сказывается на всём облике челове ка, на его поведении, 

привычках и наклонностях.

3. Позволяет определить истинные ценности жизни, культуры.

обыден-
ное (жи-
тейское)

религиозное 
(мифологи-

ческое)

науч-
ное

пара-
науч-
ное

 социальная среда;

 личные качества человека;

 жизненный опыт;

 образование;

 профессиональная деятельность

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

Потребности — это нужда человека в чём-то необходимом для 

жизни и развития.

        Потребности  Мотивы  Деятельность

«ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ» 
АМЕРИКАНСКОГО ПСИХОЛОГА А. МАСЛОУ

Психологи различают также потребности:
  подлинные (разумные) — потребности, которые способствуют 

физическому и духовному развитию человека без нанесения 

ущерба природе и другим людям (потребность в пище, в об-

разовании, в общении);
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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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  мнимые (неразумные, ложные) — потребности, которые ведут 

к физической и духовной деградации человека (например, 

алкогольная или наркотическая зависимость человека).

ИНТЕРЕСЫ

Интересы — осознанные потребности, имеющие для людей 

важное значение.

Виды интересов 
по направленности

 экономические

 социальные

 политические

 духовные

СПОСОБНОСТИ

Способности — особенности человека, позволяющие ему наи-

более успешно заниматься какой-либо деятельностью.

ВИДЫ 
СПОСОБНОСТЕЙ

Общие (интеллектуаль-
ные): память, работо-

способность, внимание

Специальные (напри-
мер, музыкальный слух, 

математические 
способности)
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УРОВНИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ

Способности — явление природное и социальное. В их основе 

лежат природные задатки.

Задатки — врождённые природные предпосылки способностей 

(особенности мозга, органов чувств, двигательного аппарата).

Способности формируются, развиваются и проявляются только 

в процессе деятельности. Развитие способностей во многом зави-

сит от действия различных социальных факторов: например, для 

развития музыкальных способностей, кроме наличия музыкаль-

ного слуха, необходимы музыкальный инструмент, систематическое 

музыкальное образование, постоянная практика и т. д.

  Склонности — стремление чело-

века к занятию определённым 

видом деятельности

  Одарённость — наличие потен-

циально высоких способностей 

у какого-либо человека

  Талант — высокий уровень раз-

вития индивидуальных способ-

ностей человека, проявляющийся 

в деятельности

  Гениальность — особый талант, 

связанный с привнесением 

в жизнь чего-то нового
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13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
И ЕЁ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ (ТРУД, ИГРА, 

УЧЕНИЕ, ОБЩЕНИЕ)

Деятельность — форма активности человека, направленная 

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 органами 
тела

Продуктивный, созидательный, 
общественный характер дея-
тельности

Потребительский характер: жи-
вотное не создаёт ничего нового 
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, коллек-

тив, общество)

Объект деятельности — это 
то, на что направлена де-
ятельность (предмет, про-
цесс, явление, внутреннее 

состоя ние человека)

Духовная —

создание идей, образов, 
научных, художествен-

ных и нрав ственных 
ценностей

Материальная (практиче-
ская) — создание необходи-

мых для удовлетворения 
потреб ностей людей вещей, 

материаль ных ценностей
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ТВОРЧЕСТВО

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).

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ (ФОРМЫ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВИДЫ ОБЩЕНИЯ

Игра — это 

форма дея-

тельности 

в условных 

ситуациях, 

целью кото-

рой является 

развлечение, 

отдых

Общение — 

это форма 

деятельно-

сти, при 

которой 

проис ходит 

обмен идея-

ми и эмо-

циями

Учение — это 

форма дея-

тельности, 

целью кото-

рой является 

приобретение 

человеком 

знаний, уме-

ний и навы-

ков

Труд — это 

форма дея-

тельности, 

направ-

ленная на 

достиже-

ние прак-

тически 

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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14. ЧЕЛОВЕК И ЕГО БЛИЖАЙШЕЕ 
ОКРУЖЕНИЕ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Человек входит в общество через малые группы (семья, школь-

ный класс, команда, коллектив, группа друзей и пр.). Они пред-

ставляют собой ближайшее окружение человека.

Между членами малой группы возникают межличностные отно-

шения — взаимодействие и взаимосвязи между отдельными лич-

ностями. 

МАЛЫЕ ГРУППЫ

Малая группа — немногочисленное по составу объединение 

людей, члены которого имеют общую цель и находятся друг 

с другом в непосредственных контактах.

Человек может состоять сразу в нескольких группах.

Виды малых групп

 Учебные

 Семейные

 Производственные

 Спортивные

 Творческие и др.

  Формальные (официальные)

  Неформальные (неофици-

альные)
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15. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ, 
ИХ КОНСТРУКТИВНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ

Люди в обществе взаимодействуют друг с другом. Это взаимо-

действие может иметь разный характер

МЕЖЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ

Межличностный конфликт — особое явление, выражающееся в 

столкновении интересов, мнений, взглядов отдельных людей. 

ФАЗЫ КОНФЛИКТА И ЕГО ИТОГИ

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

  выбор стратегии взаимодействия

избегание кон-
фликта, уход от 
конфликта

готовность идти на 
уступки

вражда, нежелание 
уступать

  итоги конфликта

разрыв отношений переговоры, ком-
промисс

борьба

Неразрешённый 
конфликт — прими-
рение между участ-
никами конфликта 
невозможно

Разрешение конфликта — решение участ-
ников конфликта о примирении и пре-
кращении 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 конфликтов.

Причины конфликтов:
  неумение контролировать свои эмоции и желания; 

  негативные чувства (зависть, корысть, озлобленность); 

  различные ценностные установки, цели и др.
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16. МЫШЛЕНИЕ

Мышление — процесс отражения объективного мира в образах, 

понятиях, суждениях, теориях и т. п.

СВОЙСТВА (ПРИЗНАКИ) МЫШЛЕНИЯ

Мышление по своей природе социально. Человек мыслит кате-

гориями, 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, отношения пред-

метов.

Обобщённость. Обобщение повторяющихся свойств, явлений, 

выявление закономерностей.

ТИПЫ МЫШЛЕНИЯ

Образное
(с помощью 

образов, 
конкретики)

Понятийное 
(теоретическое)

(в основе абстракт-
ные знания, теоре-
тические понятия)

Знаковое
(точные науки 
отражают мир 

с помощью зна-
ков, символов)
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Основные 
мыслительные 

операции

Анализ — 
мысленное 

разложение це-
лого на части

Абстрагирование — 
мысленное отвлече-

ние от некоторых 
признаков с целью 
лучшего понимания 

сути в целом

Конкретизация — 
рассмотрение 
конкретных 
признаков

Синтез — 
мысленное объ-
единение частей 

в одно целое

Сравнение — 
мысленное 

установление 
сходств и раз-

личий

Обобщение — мыс-
ленное выделение, 
фиксирование ка-
ких-нибудь общих 

существенных 
свойств
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17. 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 обстоя-

тельств, как природных, так и социальных, т. к. абсолютно 

свободным человек быть не может.

«Золотое правило нравственности»

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе» 

(или «Не делай другим того, чего не хочешь себе»)

Ограничения 
свободы

СВОБОДА

Человек об-
ладает сво-
бодой воли 
(может де-

лать всё, что 
желает) — 

волюнтаризм

Все поступки челове-
ка обусловлены внеш-
ней необходимостью 
(пред определением, 

Божьим промыс-
лом, судьбой, роком 
и т. д.) — фатализм

Внешняя 
«необходимость»

  социальные нормы;

  место человека 

в обществе;

  уровень развития 

общества

Внутрен-
ние регу-

ляторы

ОТВЕТ-
СТВЕН-
НОСТЬ

Ядро 
свободы

ВЫБОР
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18. ПОЗНАНИЕ МИРА. ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ

Познание — форма деятельности, ориентированная на получе-

ние новых знаний о мире (природа, общество, человек). 

Целью и результатом процесса познания является получение 

нового знания об окружающем мире. 

УРОВНИ (СТОРОНЫ) ПОЗНАНИЯ

Чувственное и рациональное познание — 
две ступени единого процесса познания.

Чувственное 
познание — 
вид позна-

ния, который 
осуществля-

ется органами 
чувств (зре-

нием, слухом, 
обонянием, 
осязанием, 

вкусом)

Формы чувственного познания:
  ощущение (лимон кислый);

  восприятие (лимон кислый, жёлтый, боль-

шой);

  представление (человек помнит вкус, цвет 

лимона).

Формы рационального 
познания:
  понятие (отражение 

существенных призна-

ков предметов, явлений 

и процессов)

  суждение (отдельная 

мысль о чём-либо)

  умозаключение (вывод 

из нескольких суждений, 

дающий новое знание — 

индуктивное, дедуктив-

ное, по аналогии).

Рациональ-
ное позна-
ние — вид 
познания, 
который 

осуществля-
ется посред-
ством мыш-

ления
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ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ГРАНИЦ ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА 

И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Оптимизм Мир познаваем

Скептицизм
Мир познаваем, но истинность знаний сомни-
тельна

Пессимизм Мир не познаваем

Знания — результат познания действительности.

ВИДЫ (ФОРМЫ) ЗНАНИЯ (ПОЗНАНИЯ)

  Научное 

  Мифологическое (религиозное)

  Обыденное (житейское)

  Художественное (с помощью средств искусства)

  Паранаучное (астрология, экстрасенсорика, гадания и пр.)

19. ИСТИНА, ЕЁ КРИТЕРИИ. 
ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ИСТИНЫ

Истина — это соответствие полученных знаний содержанию 

объекта познания.

СВОЙСТВА ИСТИНЫ

  конкретность;

  объективность (независимость знания от человеческого со-

знания); 

  субъективность (носителем истины является человек)
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ВИДЫ ИСТИНЫ

Абсолютная истина —

это истина, которая не 

может быть опровергнута 

(Земля вращается вокруг 

Солнца)

Относительная истина —

это истина, представляющая 

собой неполное, неточное 

знание (человек — венец 

природы)

Не всё в нашей жизни поддаётся оценке с точки зрения ис-

тины или заблуждения (лжи). Так, можно говорить о разных оцен-

ках исторических событий, альтернативных трактовках произведе-

ний искусства и т. п.

Истину следует отличать от лжи и заблуждения.

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

(показатели, позволяющие отличить 
истину от лжи и заблуждения)

 соответствие законам логи ки (логичность);

  соответствие ранее открытым законам той или иной на уки 

(непротиворечивость);

 система теоретических доказательств;

 практика.

Заблуждение — со-

держание знания, 

не соответствующее 

реальности, но оши-

бочно принимаемое 

за истину (Колумб 

заблуждался, считая, 

что нашёл новый 

путь в Индию)

Ложь — искажение 

действительного 

состояния дел, 

имеющее целью 

ввести кого-либо 

в обман (фальси-

фикация событий 

в советской исто-

риографии)

 

ИСТИНА
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ПРАКТИКА

ФУНКЦИИ ПРАКТИКИ 
В ПРОЦЕССЕ ПОЗНАНИЯ

  источник (цель) познания (появление новой болезни требует 
поиска лекарств для её лечения)

  основа познания (в практике разрабатывается новая вакцина 
от вируса)

  критерий истины (практика показала эффективность/неэффек-
тивность нового лекарства от вируса)

Практика — деятельность 
людей по преобразованию 

окружающего мира

научный экспе-
римент (опыты)

социальное действие 
(реформы, революции, 

войны и т. д.)

материальное производ-
ство (труд), преобразо-

вание природы
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20. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ

Научное познание — вид познания, признаками которого явля-

ются:

  доказательность;

  логичность и системность;

  проверяемость;

  особый научный язык;

  использование специфических способов и методов позна-

ния;

  получение новых знаний для всего человечества и т. д.

Уровни научного познания

Эмпирический
Описательный, отра-
жает изу чаемый объ-
ект со стороны, до-

ступной наблюдению

Теоретический
Объяснительный, рас-
крывающий сущность 

изучаемых явлений

Методы научного познания
Метод — средство познания

Наблюдение (не пред-
полагает вмешательство 
исследователя в иссле-

дуемый процесс), 
эксперимент (предпо-
лагает вмешательство), 
измерение, описание, 

сравнение 

Анализ, синтез, ана логия, 
модели рование (создание 

модели изучаемого объекта), 
выдвижение гипотезы и др., 
с помощью которых выяв-

ляются законы науки, созда-
ются научные теории
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ФОРМЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ

  Научный факт — форма научного знания, фиксирующая 

достоверные данные, установленные в процессе научного 

познания.

  Научная проблема — форма научного знания, выражающаяся 

в наличии противоположных позиций в объяснении каких-

либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной 

научной теории для её разрешения.

  Гипотеза — научное предположение (форма научного знания 

и метод познания), истинное значение которого носит веро-

ятностный характер и нуждается в доказательстве, проверке; 

в ходе проверки гипотезы — или превращаются в научные 

теории, или отбрасываются как заблуждение.

  Эмпирический закон — это форма научного знания, выражаю-

щаяся в установлении объективной, повторяющейся, устой-

чивой связи между явлениями и процессами.

  Научная теория — это форма научного знания, объясняю-

щая и раскрывающая закономерные и существенные связи 

в определённой области действительности.

Виды научного познания

  естественно-научное (предметом изучения являются объекты 
природы);

  математическое (логическое);

  техническое;

  социальное (предметом изучения являются общество и человек)
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21. СОЦИАЛЬНОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ. 
СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Социальное познание — вид научного познания, связанный 

с развитием и приобретением знаний о человеке и обществе.

Особенности социального познания

  в ходе социального познания общество познаёт себя;

  социальное знание — это цен ностное знание (нагружено 

оценкой), поскольку оно затрагивает непосредственно инте-

ресы людей;

  сложность объекта познания — на развитие общества ока-

зывает влияние множество факторов

Специфические методы социального познания (используются 

наряду с общими методами познания):

 исторические методы;

 опрос;

 анкетирование;

 тестирование;

 интервью;

 ранжирования и др.

Ограничена возможность применения эксперимента.

Политология

Экономика

Эстетика

Этика

Философия

Культурология

История

Социология

Важнейшие социально-
гуманитарные науки
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