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Введение

Человек - биосоциальное существо, особое, высшее звено в развитии живых 

организмов  на  Земле.  Биологическое  начало  (анатомия,  физиология, 

протекание различных процессов в организме) неразрывно взаимосвязано в 

нем  с  социальными  чертами  (коллективный  труд,  мышление,  речь, 

способность к творчеству).

Индивид  -  принадлежность  к  homo  sapiens,  отдельный  живой  организм, 

особь.

Личность - социальный образ человека, складывается из его общественного 

образа и внутреннего облика.

Общественный образ определяется деятельностью и положением человека в 

обществе, реализацией его индивидуального потенциала, уровнем развития и 

общественной активности личности.

Внутренний облик -- это индивидуальность человека, его природные задатки, 

черты  и  свойства,  относительно  неизменные  и  постоянные  во  времени  и 

ситуации, отличающие одного индивида от другого.

Индивидуальность  -  это  совокупность  всех  унаследованных  и 

приобретенных качеств, отличающих одного человека от другого

Понятие  "личность"  выражает  совокупность  социальных  качеств,  которые 

приобрел индивид в процессе жизни и проявляет их в разнообразных формах 

деятельности  и  поведения.  Это  понятие  используется  как  социальная 

характеристика  человека.  Каждый  ли  человек  является  личностью? 

Очевидно, нет. Не был личностью человек в родовом строе, поскольку его 

жизнь  была  полностью  подчинена  интересам  первобытного  коллектива, 

растворена  в  нем,  а  его  личные  интересы  еще  не  обрели  должной 



самостоятельности.  Не  является  личностью человек,  сошедший с  ума.  Не 

является  личностью  человеческий  ребенок.  Он  обладает  определенным 

набором биологических свойств и признаков, но до какого-то периода жизни 

лишен  признаков  социального  порядка.  Поэтому  он  не  может  совершать 

поступков  и  действий,  движимый  чувством  социальной  ответственности. 

Ребенок - лишь кандидат в человека.

Формирование  человека.  Для  того,  чтобы  стать  личностью,  индивид 

проходит  необходимый  для  этого  путь  социализации,  то  есть  усвоения 

накопленного поколениями людей социального опыта, аккумулированного в 

навыках, умениях, привычках, традициях, нормах, знаниях, ценностях и т.п., 

приобщения к сложившейся системе социальных связей и отношений.

Социализация  осуществляется  посредством  общения,  воспитания, 

образования, средств массовой информации, системы социального контроля 

и т.д. Она происходит в семье, детском саду, школе, специальных и высших 

учебных  заведениях,  трудовом  коллективе,  неформальных  социальных 

группах  и  пр.  В  процессе  социализации  усваиваются,  входя  в  структуру 

личности,  обыденные,  житейские  взгляды  и  представления, 

производственные,  трудовые  навыки,  правовые  и  нравственные  нормы 

поведения,  политические  установки  и  цели,  социальные  идеалы,  научные 

знания, религиозные ценности и т.д.

Социализация  начинается  с  первых  минут  существования  индивида  и 

протекает на протяжении всей его жизни.  Каждый человек проходит свой 

путь  социализации.  Личностью  человек  не  рождается,  личностью  он 

становится.  Назвать человека личностью можно тогда,  когда он достигает 

такого  уровня  психического  и  социального  развития,  который  делает  его 

способным  управлять  своим  поведением  и  деятельностью,  давать  отчет 

результатам  и  последствиям  своих  поступков  и  действий.  Иначе  говоря, 

личностью  человек  становится  тогда,  когда  он  оказывается  способным 



выступать  как  субъект  деятельности,  когда  он  обладает  той  или  иной 

степенью самосознания.

Стать личностью, минуя процесс социализации, человек не может.



Понятие индивид

Человек как система представляет собой относительно устойчивое единство 

элементов и их отношений, выделенных на основе принципов сохранения, 

или инвариантности, а также единства внутреннего содержания системы и ее 

внешних  отношений.  Структура  -  это  относительно  устойчивый  способ 

организации  и  самоорганизации  таких  элементов  системы,  которые  при 

изменении  условий  сохраняют  устойчивость,  стабильность  и  без  которых 

система теряет свое прежнее качество.

Такими  инвариантными  элементами  понятия  «человек»  как  система 

являются  социальное  и  природное,  поскольку  они  сохраняются,  остаются 

относительно  неизменными  при  всех  модификациях  этого  понятия 

(личность, индивидуальность). Биологическое и социальное -- это два класса 

устойчивых компонентов (подструктур), составляющих структуру человека 

как целостной системы.

Наиболее общим, родовым понятием является понятие человека. Человек - 

это  субъект  общественно-исторической  деятельности  и  культуры  или, 

точнее,  субъект  данных  общественных  отношений  и  тем  самым 

общемирового исторического и культурного процесса. По своей природе он 

представляет  собой  целостную  биосоциальную  (биопсихосоциальную) 

систему, уникальное существо, способное понятийно мыслить, производить 

орудия  труда,  обладающее  членораздельной  речью  и  нравственными 

качествами.

Что  касается  понятия  индивид,  то  это  -  единичный  представитель 

человеческого  рода,  отдельно  взятый  человек,  безотносительно  к  его 

реальным  антропологическим  и  социальным  особенностям.  Родившийся 

ребенок  --  индивид,  но  он  не  есть  еще  человеческая  индивидуальность. 

Индивид становится индивидуальностью по мере того, как он перестает быть 



только  «единицей»  человеческого  рода  и  приобретает  относительную 

самостоятельность своего бытия в обществе, становится личностью.

В вопросе о  соотношении общества и индивида нередко проявляются две 

тенденции:  или  их  дуалистическое  противопоставление,  или  растворение 

индивида в системе общественных отношений. Антиномия общественного и 

индивидуального преодолевается, если иметь в виду, что индивид -- это не 

просто  единичное  эмпирическое  существо,  «вкрапленное»  в  общество,  а 

индивидуальная форма бытия того же общества.[1, стр. 325-346]

Конечно,  каждый  индивид,  будучи  представителем  человеческого  рода, 

носителем родовых качеств человека, в то же время является неповторимой 

индивидуальностью, которая (в отличие от рода) не вечна и исчезает вместе 

со смертью данного индивида. Но из этого вовсе не следует (как это может 

показаться  при  чисто  количественном  подходе  к  вопросу),  что 

индивидуальное  принципиально  противоположно  общественному,  ибо  с 

точки  зрения  качества  индивид  и  общество  однотипны  (хотя  и  не 

тождественны).  Их  нельзя  противопоставлять,  ибо  индивид  есть 

общественное существо и всякое проявление его жизни (даже если оно и не 

выступает в непосредственной форме коллективного ее проявления) является 

проявлением  общественной  жизни.  Равным  образом  неправомерно 

отождествлять  индивид  и  общество,  ибо  каждый  индивид,  обладая 

общеродовыми  признаками,  может  выступать  и  как  самобытная 

индивидуальность.



Понятие индивидуальность

Индивидуальность  -  это  неповторимый,  самобытный  способ  бытия 

конкретной  личности  в  качестве  субъекта  самостоятельной  деятельности, 

индивидуальная  форма общественной жизни человека.  Личность  по  своей 

сущности  социальна,  но  по  способу  своего  существования  она 

индивидуальна. Индивидуальность выражает собственный мир индивида, его 

особый жизненный путь.

Индивидуальность раскрывается в самобытности конкретного индивида, его 

способности  быть  самим  собой  среди  других.  Важную  роль  в  развитии 

индивидуальности  играют  природные  задатки,  врожденные  особенности. 

Индивидуальность  --  это  единство  уникальных  и  универсальных  свойств 

человека, формирующихся в процессе взаимодействия его качеств -- общих, 

типических  (общечеловеческих  природных  и  социальных  признаков), 

особенных  (конкретно-исторических,  формационных)  и  единичных 

(неповторимых телесных  и  духовно-психических  характеристик).  По  мере 

исторического  развития  деятельности  человека  все  более  развивается 

индивидуализация  человека  и  его  отношений  в  различных  областях 

жизнедеятельности.  Формирование  индивидуальностей  --  величайшая 

ценность,  так как развитие многообразия индивидуальных способностей и 

талантов,  их  состязательности  в  историческом  плане  представляет  собой 

одно из необходимых условий социального прогресса.

Индивидуальность  --  неповторимое  своеобразие  какого-либо  явления, 

отдельного существа, человека. В самом общем плане индивидуальность есть 

особенное, характеризующее данную единичность в ее качествах, отличиях; 

противопоставляется  типичному  как  общему,  присущему  всем  элементам 

данного класса или значительной части их.



Идея индивидуальности в античной философии была связана прежде всего с 

разработкой др.-греческими атомистами Левкиппом и Демокритом понятия 

атома, или индивида. Начиная с эпохи Возрождения, идея индивидуальности 

отдельного  человека  в  противоположность  традиционным  общественным 

связям  и  установлениям  становится  исходной  точкой  новоевропейского 

индивидуализма.  В  философии  17  в.  понятие  индивидуальности  получает 

наиболее  полное  развитие  у  Лейбница  в  его  учении  о  монадах  как  о 

множестве  замкнутых  в  себе  специфических  субстанций  бытия.  Понятие 

монады  как  одушевленной  жизненной  индивидуальности  используется  и 

Гете.  Внимание к индивидуальному,  в  частности понимание исторических 

эпох  как  необратимых  индивидуальных  образований,  характерно  для 

миросозерцания  романтизма  и  позднее  для  восходящей  к  нему  по  своим 

духовным истокам философии жизни.

Каждый имеет свой особый и специфический мир (индивидуализацию) На 

формирование  индивидуальности  (черт,  свойств)  непосредственно  влияют 

материально-производственная практика, жизнь и быт, к которым относится 

лицо Существенное влияние оказывает  и  духовная сфера эпохи.  Заметное 

влияние  вызывают  и  потребности  и  интересы,  политическая  и 

мировоззренческая ориентация, микросреда и семья.[2, стр. 129-145]

Иными  словами,  индивидуальность  -  это  такая  определенность  индивида, 

которая  характеризуется  исключительными  чертами  или  свойствами.  В 

первую  очередь,  она  связана  с  природно-биологическими  признаками,  а 

затем  и  с  социально  приобретенными.  Благодаря  этому  один  человек 

отличается  от  других  В  случае,  когда  в  индивидуальном  преобладают 

единичные черты, тогда и проявляется индивидуализация.

Опираясь  на  свои  индивидуальные  свойства,  лицо  действует  нетипично, 

вносит  что-то  свое.  Это  неординарный  процесс,  результаты  которого  не 



всегда совпадают с общественными ожиданиями В своей тенденции й они 

могут как ускорять, так и тормозить процесс общественного развития.

индивид личность индивидуальность



Понятие личность

Человеческий индивид, взятый в аспекте его социальных качеств (взгляды, 

способности, потребности, интересы, моральные убеждения и т. д.), образует 

понятие  личности.  Личность  --  это  динамичная,  относительно  устойчивая 

целостная  система  интеллектуальных,  социально-культурных  и  морально-

волевых качеств человека, выраженных в индивидуальных особенностях его 

сознания  и  деятельности.  Хотя  природную  основу  личности  образуют  ее 

биологические особенности, все же определяющими факторами ее развития 

(сущностным основанием)  являются не  ее  природные качества  (например, 

тот  или  иной  тип  высшей  нервной  деятельности),  а  качества  социально 

значимые. Для личности характерны осознание мотивов своего поведения, 

постоянная  работа  сознания  и  воли,  направленная  на  самореализацию, 

раскрытие  индивидуальных  способностей.  Комплекс  своеобразных 

неповторимых  качеств  и  действий,  характерных  для  данной  личности, 

выражается в понятии «индивидуальность».

Личность представляет собой диалектическое единство общего (социально-

типического), особенного (классового, национального и т. д.) и отдельного 

(индивидуального).  В  конкретно-исторических  обстоятельствах  она 

выступает  как  целостность,  тип  которой  формируется  определенной 

социальной  системой.  Личность  --  это  действительность  индивида  как 

социального феномена и  субъекта,  реализующего себя  в  различных видах 

социального общения и действия.

Социальные качества личности проявляются в ее действиях, поступках, в ее 

отношении к другим людям.  По этим проявляющимся вовне поступкам,  а 

также посредством анкет, тестов и интроспекции (самонаблюдения) можно в 

известной  степени  судить  о  внутреннем  мире  человека,  его  духовных  и 

нравственных  качествах  (как  положительных,  так  и  отрицательных).  Это 

создает возможность не только объективного познания социальных качеств 



личности,  но  и  формирующего  воздействия  на  них.  Познание  структуры 

личности  возможно  как  в  общетеоретическом  плане,  так  и  в  плане 

эмпирических  исследований  тех  или  иных  аспектов  этой  структуры 

отдельными науками -- биологией, психологией, физиологией, социологией, 

педагогикой и др.

Внутреннее содержание личности, ее субъективный мир -- это не результат 

механического  внедрения  в  ее  сознание  многообразных  внешних 

воздействий, а итог внутренней работы самой личности, в процессе которой 

внешнее,  пройдя  через  субъективность  личности,  перерабатывается, 

осваивается и реализуется в практической деятельности. Сложившаяся таким 

образом система воспитанных и самостоятельно выработанных индивидом 

социальных  качеств  проявляется  в  субъективной  форме  (идеи,  ценности, 

интересы, направленность и т. д.), отражающей взаимодействие личности с 

окружающим  объективным  миром.  В  зависимости  от  характера 

общественных  отношений,  уровня  знаний  и  силы  воли  индивид  обретает 

возможность оказывать большее или меньшее влияние на факторы своего 

развития.

Понятие  «личность»  характеризует  человека  как  активного  субъекта 

социальных  отношений.  Вместе  с  тем  каждый  человек  --  это  не  только 

субъект, но и объект деятельности, совокупность функций (ролей), которые 

он  выполняет  в  силу  сложившегося  разделения  труда,  принадлежности  к 

тому  или  иному  классу  или  социальной  группе  с  их  идеологией  и 

психологией.  Мировоззрение  личности,  формируемое  социальным 

окружением, воспитанием и самовоспитанием, является одним из важнейших 

ее  качеств,  ее  «стержнем».  Оно  в  значительной  мере  предопределяет 

направленность  и  особенности  всех  социально  значимых  ее  решений  и 

поступков.[3, стр. 234-256]



Социальная структура личности формируется как в производственной, так и 

в  непроизводственной  сферах:  общественной  деятельности,  семье,  быту. 

Степень  развитости  личности  прямо  зависит  от  богатства  реальных 

общественных отношений, в которые она включена. Общество, человечество 

объективно  заинтересовано  в  создании  условий,  обеспечивающих 

всестороннее  развитие  личности,  формирование  ярких,  духовно  и 

нравственно богатых индивидуальностей.



Заключение

Смысл  жизни  человека  может  быть  определен  как  решение  задачи 

самореализации  потенциальных  возможностей  и  природных  дарований, 

потребность  человека  творить,  отдавать,  делиться  с  другими,  жертвовать 

собой ради других.

Таким образом, можно сделать вывод:

Индивид - это представитель рода человеческого, обозначение единичного 

в14 отличие от совокупности, множества.

Индивидуальность - уникальная неповторимость человека, его своеобразие и 

особенность.

Личность  -  это  социальное  свойство  индивида,  совокупность 

интегрированных  в  нем  социально  значимых  черт,  образовавшихся  в 

процессе  взаимодействия  с  другими  людьми  и  делающих  его  субъектом 

(творцом)  труда,  познания,  общения.  Признаки  личности:  разумность, 

свобода,  ответственность.  Вполне  возможно,  что  каждый  человек  по 

рождению,  от  природы  потенциально  имеет  личностные  качества.  Но  в 

процессе социализации эти качества могут быть реализованы, а может быть и 

нет.
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