


ВВЕДЕНИЕ

Пособие представляет собой краткий справочник, 

содержащий необходимую теоретическую информацию 

для сдачи ЕГЭ, который позволит в экспресс-режиме 

подготовиться к экзамену по обществознанию в  11-м 

классе. Книга включает в себя 5 разделов  — «Человек 

и общество», «Социальные отношения», «Экономика», 

«Политика» и «Право». Для удобства восприятия и 

запоминания материал в  основном приведён в табли-

цах и схемах. Структура и содержание пособия позво-

лят ученику самостоятельно подготовиться к  урокам 

и  контрольным, а  также к  сдаче итогового экзамена 

по  обществознанию за  курс средней школы. 

Авторы надеются, что данное пособие поможет лю-

бому ученику подготовиться к ЕГЭ по обществознанию 

и успешно сдать его.



Р А З Д Е Л  1 . ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1. Биологическое и социальное в человеке

Биологические признаки человека
Социальные при-
знаки человека

Сходные с 
признаками 
животного

Отличия человека от животного

Биологические 
особенности человека

1) сознание;

2) членораз-

дельная речь;

3) мораль, 

свобода и от-

ветственность 

и  др.;

4) способность 

и го товность 

к  труду, спо-

собность из-

готавливать 

и  использовать 

орудия труда;

5) социальные 

и  духовные 

(идеальные) по-

требности

1) принадле-

жит к выс-

шим млеко-

питающим;

2) наличие 

у человека 

анато мии и 

физиологии;

3) наличие 

у человека 

врождённых 

инстинктов

1) образует осо-

бый вид  — Homo 

sapiens;

2) прямохождение, 

развитая кисть 

руки, сложноорга-

низованный мозг, 

особое устройство 

гортани;

3) возможность 

управления мно-

гими из инстинк-

тов
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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 рожда-

ются, 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  — еди-

ничный пред-

ставитель чело-

веческого рода, 

один из людей; 

совокупность 

природных черт 

человека

Индивидуаль-
ность  — совокуп-

ность природных 

и социальных 

черт, отличающих 

данного индивида 

от  всех остальных

Личность  — 

совокупность 

социальных 

характери-

стик человека
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Социализация человека

Факторы, влияющие на социализацию

Агенты социа-
лизации  — кон-

кретные люди, 

отвечающие 

за  социализацию 

(родители, братья, 

сестры, близкие 

родственники, 

друзья, учителя, 

должностные лица 

вуза, предприятия 

и  т.  д.)

Институты 
социали-
зации  — 
социальные 

учреждения, 

отвечающие 

за социа-

лизацию 

(семья, шко-

ла, СМИ, 

армия, цер-

ковь)

Социализа-
ция  — процесс 

усвоения чело-

веком знаний, 

норм, ценно-

стей, позволяю-

щих ему быть 

полноценным 

членом обще-

ства

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 

человека об окружающем мире и себе.

Виды мировоззрения

4. Потребности, интересы 
и  способности  человека

Потребности  — это нужда человека в чём-то, необ-

ходимом для жизни и развития.

 Потребности Мотивы Деятельность

обыденное 

(житей-

ское)

религиозное 

(мифологи-

ческое)

научное
паранауч-

ное

 социальная среда;

 личные качества человека;

 жизненный опыт;

 образование;

 профессиональная деятельность

Факторы, влияющие на формирование 

мировоззрения  людей
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«Пирамида потребностей» 
американского  психолога  А. Маслоу

Интересы  — осознанные потребности, имеющие для 

людей важное значение.

Способности  — особенности человека, позволяющие 

ему наиболее успешно заниматься какой-либо деятель-

ностью.

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 

способностей (особенности мозга, органов чувств, дви-

гательного  аппарата).

Способности формируются, развиваются и прояв-

ляются только в процессе деятельности. Развитие спо-

собностей во многом зависит от действия различных 

социальных факторов: например, для развития музы-

кальных способностей, кроме наличия музыкального 

слуха, необходимы музыкальный инструмент, система-

тическое музыкальное образование, постоянная прак-

тика 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
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5. Деятельность человека и её основные 
формы (труд,  игра, учение, общение)

Деятельность  — форма активности человека, на-

правленная на преобразование им окружающего мира.

Отличие деятельности человека 
от  активности  животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной 

среды

Приспособление к усло-

виям среды путём пере-

стройки собственного 

организ ма

Сознательная постанов-

ка це лей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий 

труда

Воздействие на среду ор-

ганами тела

Продуктивный, созида-

тельный, общественный 

характер деятельности

Потребительский харак-

тер: животное 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 (пред-

полагаемый результат)

Результат (достигнутная 

или недостигнутная цель)

Субъект деятельно сти  — 

это тот, кто осуществляет 

дея тельность (человек, 

коллектив, общество)

Объект деятельности  — 

это то, на что направлена 

де ятельность (предмет, 

процесс, явление, вну-

треннее состоя ние чело-

века)

Духовная  —

создание идей, образов, 

научных, художественных 

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, порож-

дающей не что качественно новое, никогда ранее не су-

ществовавшее (например, новая цель, новый результат 

или новые средства, новые способы их достижения).

Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Игра  — 

это форма 

деятель-

ности в 

условных 

ситуациях, 

целью 

которой 

является 

развлече-

ние, отдых

Общение  — 

это форма 

деятельно-

сти, при ко-

торой проис-

ходит обмен 

идеями 

и  эмоциями

Учение  — 

это форма 

деятельно-

сти, целью 

которой яв-

ляется при-

обретение 

человеком 

знаний, 

умений 

и  навыков

Труд  — 

это форма 

деятель-

ности, 

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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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 межлич-

ностные отношения  — взаимодействие и  взаимосвязи 

между отдельными личностями. 

Малые группы

Малая группа  — немногочисленное по составу объ-

единение людей, члены которого имеют общую цель 

и  находятся друг с  другом в  непосредственных кон-

тактах.

Человек, может состоять сразу в  нескольких груп-

пах.

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

Межличностный конфликт  — особое явление, выра-

жающееся в  столкновении интересов, мнений, взглядов 

отдельных людей. 

Причины конфликтов:

  неумение контролировать свои эмоции и  желания; 

  негативные чувства (зависть, корысть, озлоблен-

ность); 

  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 кон-

фликта, уход 

от  конфликта

готовность идти 

на уступки

вражда, неже-

лание уступать

  итоги конфликта

разрыв 

отношений

переговоры, 

компромисс
борьба



8. МЫШЛЕНИЕ 15

Неразрешённый 

конфликт  — 

примирение 

между участни-

ками конфликта 

невозможно

Разрешение конфликта  — решение 

участников конфликта о  примире-

нии и  прекращении противобор-

ства. Конфликт считается исчер-

панным, если сторонам удалось 

договориться (например, друзья 

помирились)

Конфликты неизбежно случаются в  человеческом 

обществе. Поэтому важно уметь искать и  находить 

выход из конфликтов.

8. Мышление

Мышление  — процесс отражения объективного 

мира в образах, понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Типы мышления

Свойства (признаки) мышления:

Мышление по своей природе социально. Человек 

мыслит категориями, которым его научили другие 

люди.

Образное
(с  помощью 

образов, кон-

кретики)

Понятийное (теоре-
тическое)

(в  основе абстракт-

ные знания, теорети-

ческие понятия)

Знаковое
(точные науки 

отражают мир 

с помощью зна-

ков, символов)

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Мышление обладает личностным характером. 

Люди мыслят по-разному.

Опосредованный характер. Познающий человек 

с  помощью мышления проникает в  скрытые свойства, 

связи, отношения предметов.

Обобщённость. Обобщение повторяющихся свойств, 

явлений, выявление закономерностей.

Анализ — 

мысленное раз-

ложение целого 

на частиОбобщение  — 

мысленное 

выделение, фик-

сирование каких-

нибудь общих 

существенных 

свойств

Сравнение — 

мысленное уста-

новление сходств 

и различий

Абстрагирование  — 

мысленное отвлече-

ние от некоторых 

признаков с целью 

лучшего понимания 

сути в целом

Конкретиза-
ция  — рассмо-

трение конкрет-

ных признаков

Основные 
мыслительные 

операции

Синтез — мыс-

ленное объеди-

нение частей 

в  одно целое
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9. Свобода и ответственность

Существует несколько подходов к пониманию сво-

боды:

Свобода  — возможность и способность человека 

делать выбор и  действовать в  соответствии со сво-

ими интересами и  целями с учётом интересов и целей 

других людей.

Ответственность  — это осознание человеком послед-

ствий своих поступков и действие с учётом этого осознания.

Необходимость  — зависимость человека от объек-

тивных обстоятельств, как природных, так и социаль-

ных, т.к. абсолютно 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 

свободой воли (мо-

жет делать всё, что 

желает)  — волюн-
таризм

Все поступки человека 

обусловлены внешней 

необходимостью (пред-

определением, Божьим 

промыслом, судьбой, ро-

ком и  т.  д.)  — фатализм

Внешняя 
«необходимость»

 социальные нормы;

  место человека 

в  обществе;

  уровень развития 

общества

Внутренние ре-

гуляторы

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ

Ядро 

свободы

ВЫБОР
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10. 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 свя-

занная часть материального (реального) мира, кото-

рая включает в себя:

— способы взаимодействия людей (общественные 

отношения);

— формы объединения людей (сферы общественной 

жизни, социальные институты, группы и пр.);

2) всё человечество в прошлом, настоящем и буду-

щем

1) круг людей, объединённых общностью целей, 

интересов, происхождения (например, общество 

книголюбов, дворянское общество);

2) отдельное конкретное общество, страна, государ-

ство, регион (например, современное российское 

общество, французское общество);

3) исторический этап в развитии человечества (на-

пример, феодальное общество, капиталистическое 

общество, средневековое общество)
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Общество как сложная 
динамичная система

Слово «система» греческого происхождения, озна-

чает «целое, состоящее из частей», «совокупность». 

Каждая система включает взаимодействующие части: 

подсистемы и элементы.

Общество как 

система име-

ет сложный 

характер, т.к. 

включает в 

себя множество 

уровней, эле-

ментов, подси-

стем (сфер жиз-

ни общества)

Динамизм: ос-

новным элемен-

том общества 

является чело-

век — социаль-

ные системы 

более изменчи-

вы, подвижны, 

чем природные

Общество как 

система обла-

дает интегра-

тивным каче-

ством, т.е. все 

компоненты 

взаимосвязаны 

и только вме-

сте образуют 

единое целое  — 

общество

Общество  — 

система само-

управляемая и 

самодостаточная

Общество находится в определён-

ной среде, с которой взаимодей-

ствует, в том числе с другой дина-

мической системой  — природой
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Взаимодействие общества и природы

Природа  — естественная среда существования чело-

века и общества.

Природа и общество взаимодействуют друг с дру-

гом. Это взаимодействие может быть двух типов:

Позитивное (гармонич-
ное, положительное) 

Негативное (конфликт-
ное, отрицательное)

Создание заповедников, 

охрана редких видов жи-

вотных и растений, созда-

ние естественных условий 

для жизни человека (воз-

дух, вода и пр.)

Загрязнение вод Миро-

вого океана, стихийные 

бедствия (ураганы, 

землетрясения, цунами 

и  др.)

Основные сферы общественной жизни, 
их  взаимосвязь

Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической  и духовной сфер общества

Все сферы общественной жизни взаимосвязаны.

Э
коном

и
чес

кая 

сф
ер

а

Социальная 

сф
ера

П
олитическая 

сф
ера

Д
уховная 

сф
ер

а

Человек
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11. Основные институты общества

Социальный институт  — это исторически сложив-

шаяся, устойчивая форма организации совместной 

деятель ности людей, регулируемая нормами, тради-

циями, обычаями и направленная на удовлетворение 

важнейших потребностей общества.

Важнейшие социальные институты

Важнейшие 
потребности  общества

Исторически сложившиеся 
социальные институты

Воспроизводство рода Институт брака и семьи

Безопасность и социаль-

ный порядок

Политические институты 

(например, государство)

Создание средств суще-

ствования

Экономические институ-

ты (например, предпри-

нимательство)

Получение знаний, социа-

лизация подрастающего 

поколения, подготовка 

кадров

Институт образования, 

науки и культуры

Решение духовных про-

блем смысла жизни

Институт религии

Внутри фундаментальных социальных институтов 

су ществуют деления на мелкие институты. Например, 

в  сис теме политических институтов современного об-

щества, наря ду с институтом государства, выделяются 

институты президентства, местного самоуправления, 

парламентаризма и др.



РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО22

12. Особенности подросткового возраста

Подростковый возраст  — это стадия развития лич-

ности, которая обычно начинается с 11–12 и  продол-

жается до 16–17 лет  — периода, когда человек входит 

во «взрослую жизнь». 

Ситуация взросления

Формирование мировоззрения

Развитие мышления

Психологические изменения

Физиологические изменения

О
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н
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е
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13. Общественное развитие

Общество динамично, оно меняется с течением вре-

мени.

Направления общественного развития

Общественный 
прогресс  — это 

направле ние раз-

вития общества, 

для кото рого 

характерен пере-

ход от низшего 

к высшему, от 

простого к более 

слож ному, движе-

ние вперёд

Общест-
венный 
регресс  — это 

направле-

ние развития 

общества, 

для ко торого 

характерен 

переход от 

высшего 

к  низшему

Движение 

человечества 

вперёд могло 

задерживаться 

и даже на 

время оста-

навливаться, 

что называет-

ся стагнацией 
(застой в  раз-

витии)

  развитие производительных сил, включая 

самого человека;

 прогресс науки и техники;

  возрастание степени свободы, которую 

общество может предоставлять человеку;

  средняя продолжительность жизни чело-

века;

 уровень образования;

 степень соблюдения прав человека;

 отношение к природе и др.

Критерии прогресса
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Свойства общественного прогресса

14. Способы (пути) общественного развития

Революция — это ко-

ренное, качественное 

изменение всех или 

большинства сторон 

общественной жизни, 

затрагивающее основы 

существующего социаль-

ного строя.

Социальные революции 

происходят под давле-

нием людей, недоволь-

ных своим положением 

(«снизу»)

Реформа  — это усовер-

шенствование в какой-

либо сфере общественной 

жизни через проведение 

ряда постепенных пре-

образований, обычно не 

затрагивающих основы 

существующего социаль-

ного 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 эколо-

гические проблемы.

  Одним социальным си-

лам прогресс в данной 

области может быть 

выгоден, а  другим нет. 

Пример: внедрение кон-

вейера на автомобиль-

ных заводах привело 

к  увольнению большого 

количества работников

Относитель-
ность про-

гресса
Есть области, 

к  которым 

понятие про-

гресса не 

применимо 

(например, 

искусство)

Неравно-
мерность 
прогресса

В  одних 

сферах про-

гресс идет 

быстрее, 

в  других  — 

медленнее
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15. Этапы общественного 
развития (многовариантность 

общественного  развития)

Типы развития общества и их признаки

Аграрное 
(традиционное)

Индустриальное
Постиндустриальное 

(информационное)

1 2 3

 основа хо-

зяйства  — 

сельское хо-

зяйство;

 активная преобразовательная дея-

тельность;

 высокий уровень развития промыш-

ленного производства, интенсивное 

развитие техники и технологий;

 обычаи, 

традиции  — 

основной 

регулятор 

жизни обще-

ства;

 высокая 

значимость 

религиозных 

ценностей 

и  институтов

 высокая значимость науки, образо-

вания, снижение роли религии

 основа хо-

зяйства  — 

промыш-

ленность, 

массовое про-

изводство;

 рост городов;

 стремление 

общества под-

чинить себе 

природу, гос-

подствовать 

над ней

 основа хозяй-

ства  — сфера 

услуг и высоких 

технологий;

 информация, 

знания  — главные 

ценности общества;

 создание глобаль-

ных телекоммуни-

кационных систем 

(Интернет, сотовая 

связь и  пр.);

 возможность ра-

ботать и учиться 

удалённо (дистан-

ционно)
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Исторические примеры

древние 

и средне-

вековые 

общества, 

современные 

племена Аф-

рики и Ама-

зонии, наро-

ды Крайнего 

Севера в Рос-

сии и пр.

Великобрита-

ния, Фран-

ция, США в 

XIX  — пер-

вой половине 

XX  в., СССР 

в 1930–

1980-е  гг., 

современные 

Индия, Китай, 

Иран и пр.

современные США, 

Япония, страны 

Западной Европы 

(Великобритания, 

Франция, Герма-

ния и  т.  д.)

Научно-техническая революция (НТР) 
и  становление  информационного общества

НТР связана с превращением науки в середине 

XX  в. в непосредственную производительную силу 

общества (наука становится постоянным источником 

новых идей, определяющих пути развития производ-

ства товаров и услуг).

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-

риальное

Постиндустри-

альное (инфор-

мационное)

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Основные направления НТР

 автоматизация и компьютеризация производства;

 развитие средств коммуникации и связи;

  изучение возможностей и перспектив искусственно-

го интеллекта;

 генная инженерия и биотехнологии;

 освоение новых источников топлива и энергии;

 исследование космического пространства и пр.

16. Глобализация и становление 
единого  человечества

Основные причины глобализации

  переход от индустри ального общества к информационному;

  влияние научно-технической революции;

  изменение транспорта (мир стал доступен для передви-

жения, ускорение перемещений);

  развитие мировой торговли;

  использование новых коммуникационных технологий: 

Ин тернета, спутникового телевидения (в  единый инфор-

мационный поток со единились практически все ре гионы 

планеты);

  появление глобальных проблем, которые можно решить 

только общими усилиями всего мирового сообщества
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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, 

единых культурных стандартов)

социальная 
глобализация
(расширение 

круга общения, 
формирование 

сетевых социаль-
ных сообществ, 

сближение между 
собой стран и на-
родов, миграции 

населения)

политическая 
глобализация
(образование 

наднациональных 
центров принятия 
политических ре-
шений (ООН, Ев-

росоюз и  др.))

глобализа-
ция  — процесс 

интеграции 
(сближения) го-
сударств и  на-

родов в  разных 
областях дея-

тельности
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Последствия процесса глобализации

 Ускорение экономиче-

ского развития (появле-

ние возможности созда-

вать и  продавать товары 

в тех регионах мира, где 

их производство обойдёт-

ся дешевле, что снижает 

издержки производства)

 Сближение государств

 Сближение между со-

бой людей разных стран 

посредством сетевого об-

щения, развития туризма 

и  пр.

 Возникновение социо-

культурного единства че-

ловечества

 Создание препятствий 

для развития отечествен-

ного производства

 Насаждение единого 

стандарта потребления 

(вестернизация, игно-

рирование специфики 

развития разных стран, 

навязывание незападным 

странам ценностей и тра-

диций западного мира)

 Утрата специфических 

черт национальных куль-

тур

 Распространение не-

качественных образцов 

и  продуктов массовой 

культуры

 Массовая миграция на-

селения из стран «треть-

его мира» в развитые 

европейские страны => 

социальные проблемы

 Появление и развитие 

движения антиглобализма
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17. Глобальные проблемы человечества

Причины возникновения 

глобальных проблем человечества

  рост масштабов хозяйственной, преобразовательной 

деятельности людей;

  потребительское отношение к природе;

  становление информационного общества;

  интеграция современного мира, приводящая к обост-

рению противоречий и конфликтов между странами;

  недостаточный уровень развития политического 

мышления

проблема 
войны 
и  мира

экологи-
ческий 
кризис

проблема 
международ-
ного терро-

ризма

социально-демогра-
фическая проблема 

и  преодоление 
отсталости раз-

вивающихся стран 
(«Север  — Юг»)

Глобальными проблемами
называется совокупность про-

блем человечества, которые 

встали перед ним во второй 

половине ХХ  в. и от решения 

которых зависит дальнейшее 

существование человека
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Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невоз-

можно решить каждую из них по отдельности.

18. Познание мира. Формы познания

Познание  — форма деятельности, ориентированная 

на получение 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.

Основные направления разрешения глобальных  проблем

  наблюдение и контроль за глобальными процессами 

на  планете;

  объединение усилий всех стран по решению гло-

бальных проблем человечества;

  формирование нового планетарного сознания 

на  принципах гуманизма

Чувственное 
познание  — вид 
познания, кото-

рый осуществля-
ется органами 

чувств (зрением, 
слухом, обоняни-

ем, осязанием, 
вкусом)

Формы чувственного познания:

  ощущение

  восприятие

  представление

Формы рацио-
нального по-
знания:

  понятие

  суждение

  умозаключе-

ние

Рациональное 
познание  — вид 
познания, кото-

рый осуществля-
ется посредством 
мышления. При-

суще только 
человеку
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Многообразие форм (видов) знания  (познания)

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.

Виды истины

Объективная истина —

это такое содержание знания, которое не зависит 

ни  от  человека, ни от человечества.

Абсолютная истина  —

это истина, которая не 

может быть опровергнута

Относительная истина —

это истина, представляющая со-

бой неполное, неточное зна ние

Например, утверждение «Земля вращается»  — абсолютная 

истина, а  утверждение о том, что вращение Земли про-

исходит с такой-то скоростью,  — относительная истина, 

которая зависит от методов и точности измерения этой 

скорости.
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Не всё в нашей жизни поддаётся оценке с точки 

зрения ис тины или заблуждения (лжи). Так, можно 

говорить о разных оценках исторических событий, аль-

тернативных трактовках произведений 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

Практика

Практика  — деятельность людей по преобразо-

ванию окружающего мира.

Функции практики в процессе познания

 источник (цель) познания;

 основа познания;

 критерий истины

Заблуждение  — со-

держание знания, 

не соответствующее 

реальности, но 

ошибочно прини-

маемое за истину 

(«добросовестная 

неправда»)

Ложь  — искаже-

ние действитель-

ного состояния 

дел, имеющее 

целью ввести ко-

го-либо в обман 

(«недобросовест-

ная неправда»)

 

ИСТИНА
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20. Научное познание

Научное познание  — вид познания, направленный 

на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о природе, человеке и обществе.

Основные признаки (черты) 
научного  познания

  доказательность;

  логичность и системность;

  проверяемость;

  особый научный язык;

  использование специфических способов и методов 

познания;

  получение новых знаний для всего человечества 

и  т.  д.

Уровни научного познания

Эмпирический
Описательный, отражает 

изу чаемый объект со сторо-

ны, доступной наблюдению

Теоретический
Объяснительный, рас-

крывающий сущность 

изучаемых явлений

Методы научного познания
Метод  — средство познания

Наблюдение, экспе-

римент, измерение, 

опи сание, сравне-

ние (с  их помощью 

происходит накоп-

ление и  фиксация 

опытных данных)

Анализ, синтез, ана логия, 

модели рование, абст рагирование, 

выдвижение гипотезы и др., 

с  помощью которых выявляются 

законы науки, создаются науч-

ные теории
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21. Социальное и гуманитарное 
знание (познание). Социальные науки, 

их  классификация

Социальное познание  — вид научного познания, 

связанный с развитием и приобретением знаний о че-

ловеке и обществе.

Особенности социального познания

  в ходе социального познания общество познает себя;

  социальное знание  — это цен ностное знание (нагружено 

оценкой), поскольку оно затрагивает непосредственно ин-

тересы людей;

  сложность объекта познания  — на развитие общества 

оказывает влияние множество факторов;

  ограничена возможность применения эксперимента

Виды научного познания

  естественно-научное (предметом изучения являются 

объекты природы);

  математическое (логическое);

  техническое;

  социальное (предметом изучения являются общество 

и  человек)
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Социальные науки и их виды

Результатом социаль ного познания являются социаль-

ное (об обществе) и гуманитарное (о  человеке) знание.

Важнейшие социально-гуманитарные науки

  история (изучает прошлое че ловеческого общества);

  культурология (изучает культуру общества);

  политология (изучает политическую жизнь общества);

  правоведение (изучает право); 

  социология (изучает общество);

  философия (изучает наиболее общие законы развития 

природы, общества и познания);

  экономика (изучает хозяйство);

  эстетика (изучает законы красоты); 

  этика (изучает мораль)

22. Самопознание

Самооценка  — эмоциональное отношение к 

собственно му образу.

Самопознание  — изучение личностью собственных пси-

хических и физических особенностей.

Образ «Я» («Я»-концепция)  — представление человека 

о  самом себе.

Для постижения собственного «Я» не обязательно прово-

дить психологические эксперименты, тесты, анкетирование 

и т. д. (хотя это и возможно)
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23. Культура

Факторы формирования самооценки

Сопоставление образа 

реального «Я» с обра-

зом того иде ала, каким 

человек хотел бы быть

Оценка 

других 

людей

Отношение лич-

ности к соб-

ственным успе-

хам и неудачам

Виды самооценки

Адекватная 

(реалистичная)

Неадекватная 

(нереалистичная)

завышенная заниженная

мораль

религия

мораль

религия

образование

Культура 

(в  широком смысле)  — 

это всё то, что создал 

человек (совокупность всех 

форм и  результатов 

человеческой 

деятельности)

наука

искусство
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Основные функции культуры

  приспособление к окружающей среде;

  регулятивная (нормативная);

  информативная (познавательная);

  социализации;

  коммуникатив ная

Культура

Материальная Духовная

Связана с производ-

ством и освоением 

предметов и яв лений 

материального мира

Совокупность духовных 

ценностей и творческой де-

ятельности: наука, искус-

ство, ре лигия, мораль, 

политика, право и др.

Традиции 
и обычаи

Преемственность, 

связанная с сохра-

нением и переда-

чей цен ностей от 

одного поколения 

к другому

Новации
Культура раз-

вивается и за 

счёт пополне-

ния новыми 

ценностями

Тенденции 

развития 

культуры
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