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Предисловие

Человек живет и действует во множестве социальных систем. 
Он рождается в определенной семье – большой или маленькой, 
полной или неполной, богатой или бедной. А семья эта, сходная 
многими особенностями со всеми другими семьями, все-таки 
отличается от каждой из них определенным своеобразием. Еще 
совсем маленьким родители определяют его (чаще всего вопре-
ки его желанию) в ясли или детский сад. Потом он поступает  
в школу, институт, идет служить в армию или работать на завод, 
в лабораторию или в супермаркет. И чем дольше он живет и чем 
глубже понимает он окружающий мир, тем яснее становится для 
него вывод о том, что и семья, и школа, и вуз, и завод, и армия,  
и культура, и политика – все это отнюдь не простая арифмети-
ческая сумма многих людей, а малая, большая или даже круп-
ная социальная система.

Даже это беглое, не совсем полное приближение к основной 
проблеме данной книги позволяет читателю обратить внимание 
на принципиально важную исходную точку зрения на рассма-
триваемую проблему – человек живет и действует во множестве 
различных дифференцирующихся и интегрирующихся, взаимо-
действующих и противоборствующих друг с другом социаль-
ных систем. И сам он является достаточно сложной социальной 
системой. А каждая из этих систем – от конкретной личности 
до всемирного человечества – не остается неизменной, посто-
янно развивается, проходит через подъемы и упадки, невзгоды  
и достижения, ситуации бифуркации, конфликтов и примирений, 
разобщенности и консолидации. 
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Все эти системы чрезвычайно многообразны в своем разви-
тии, в своих сущностях и их проявлениях, в формах своего вза-
имодействия друг с другом. Каждая из них вырабатывает свой, 
ни на кого не похожий социальный иммунитет, каждая развива-
ется только по ей присущей траектории (сейчас модно для это-
го употреблять термин «тренд» и даже «мегатренд»), проходит 
через различные социальные мутации и потрясения. А чтобы во 
всех этих потрясениях выжить и сохранить свою сущность, лю-
бая система должна приспосабливаться, адаптироваться к окру-
жающей социальной среде, которая тоже представляет собой не-
престанно развивающуюся систему.

При всем разнообразии названных динамических процессов 
все они характеризуются одной примечательной особенностью: 
в каждом из них особенности структуры, функции и процессы 
объединяются в системно развивающуюся многоликую и мно-
гоплановую картину взаимодействия разнородных субъектов 
различных сфер и форм активной деятельности. Все это при-
дает новые, порой неожиданные грани актуальности разработке  
и применению в анализе динамики социальной действительности 
теории нелинейной системной динамики в ее органической взаи- 
мосвязи с концепцией самоорганизации социально-экономиче- 
ских и социокультурных систем, развивающихся в широком про- 
странстве негэнтропийных процессов, на базе принципов ком-
плексной системной методологии. Такой подход представляется  
достаточно продуктивным в процессе структурно-функциональ- 
ного анализа различных социальных систем, которые функци-
онируют и развиваются как в мировом сообществе государств, 
так и в современном белорусском обществе. Именно его и стре-
мился реализовать автор данной книги. 

Если под намеченным углом зрения взглянуть на социодина-
мику мировой политической и экономической систем в первой 
четверти XXI в., то возникает глубокое убеждение в том, что  
в уплотняющейся социальной ткани современного мирового раз- 
вития грядет глобальное переформатирование разнонаправлен-
ных направлений конвергенции и дивергенции, разобщения и кон-
солидации, конфликтности и единения. Все эти разнородные  



и разнонаправленные процессы проявляются в многогранности 
и многоярусности системной панорамы. Какой бы факт, явле-
ние или событие в этой многокрасочной панораме мы ни избра-
ли для философского, социологического или психологического 
осмысления, – везде и во всем мы сталкиваемся с процессами 
системности. А это побуждает развивать и практически приме-
нять системное мышление, позволяющее понять, каким образом 
социальный хаос может превращаться в социально управляе-
мые созидательные процессы. Важнейшими креативными прин-
ципами такого системного мышления становятся открытость, 
эмерджентность, несводимость целого к сумме частей, интегра-
тивность, многомерность и целеустремленность.

Чтобы системное мышление помогало достижению желае-
мого познавательного, а тем более практического эффекта, оно 
помимо всего прочего должно базироваться на нелинейной ло-
гике и быть к тому же еще и избирательным, т. е. направленным  
на определение групп изучаемых явлений и процессов. Руко-
водствуясь именно таким теоретико-методологическим подхо- 
дом, автор считает себя вправе выделить для анализа и интер- 
претации в данной монографии только четыре, с его точки зрения,  
наиболее важные для жизнедеятельности социальные системы –  
экономическую, социально-стратификационную, духовную и по- 
литическую в их международных взаимодействиях. Что из та- 
кого анализа получилось, а что нет – судить об этом уважаемо-
му читателю.
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введеНие.
Человек – сущНостНое ядро  

и субъект развития социальНых систем

Характерная для XXI в. в не меньшей степени, чем в веке 
ХХ, системная нестабильность, разворачивающая свои многооб-
разные проявления на глобальном уровне и включающая в себя 
в той или иной степени большинство стран планеты, оказывает-
ся сопряженной с системной нестабильностью, проявляющейся 
на региональном и локальном уровнях, включая небольшие тер-
риториальные общности (например, протестные выступления  
в отдельных городах многих стран) и даже отдельные семьи, 
множество которых оказывается под угрозой распада.

Такая ситуация устойчивой нестабильности, охватывающая 
социальные системы различного уровня, начиная от отдельной 
семьи до всемирного сообщества государств, резко актуализи-
рует необходимость социологического исследования феномена 
«социальная система». Объектом такого исследования должны 
стать социальные системы разного уровня. Основные типы со-
циальных систем в зависимости от масштабов охватываемых 
ими индивидуальных и групповых субъектов (акторов) могут 
быть представлены в следующем порядке:

мегасистема – включает в себя все человечество как субъ-
екта всемирного исторического процесса; к числу мегасистем 
можно (с некоторыми оговорками) отнести и такие межгосудар-
ственные объединения, как СНГ и Евросоюз; 

метасистема, объединяющая в себе все способы активной 
человеческой деятельности во всех сферах индивидуальной и об-
щественной жизни в рамках отдельной страны;

макросистема, охватывающая деятельность индивидуаль-
ных и коллективных акторов в пределах одной из крупных под-
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систем общества, таких, как экономика, политика, культура, со-
циальная сфера;

мезосистема включает в себя действия людей в формирова-
нии рынков товаров, труда и капитала, в развитии предприни-
мательства и сферы услуг;

микросистема охватывает своими рамками поведение ин-
дивидов и малых социальных групп в ситуациях их непосред-
ственного межличностного и межгруппового взаимодействия.

На каждом из пяти выделенных уровней социальные систе-
мы в своем существовании и функционировании имеют опреде-
ленные качественные особенности. Но вместе с тем они облада-
ют вполне определенными инвариантными характеристиками, 
которые воплощены в обобщающем понятии «социальная систе-
ма». Оно таково: социальная система – это сложно организован-
ная, интегрированная и упорядоченная целостность социальных 
отношений и взаимодействий между людьми, их общностями 
и организациями, формирующаяся и функционирующая в про-
цессе их совместной деятельности. Она включает в себя ряд вза-
имосвязанных подсистем – экономическую, политическую, со-
циально-стратификационную, социокультурную, семейно-бы- 
товую, социотехническую. 

Сущностным ядром, но одновременно действующим субъ-
ектом и объектом становления и развития всех социальных си-
стем является человек. В современном социально-гуманитарном 
знании существует множество определений человека. Когда на-
чинают рассматривать этот уникальный феномен в рамках со-
циальной философии и социологии, то он может быть концепту-
ализирован следующим образом: «Человек – это существо, наи-
более известное самому себе в своей эмпирической фактичности 
и наиболее трудно уловимое в своей сущности». Если исходить 
из такого именно понимания, то рассматриваемая проблема че-
ловека, так же, как и сам человек, является многогранной, мно-
гокомпонентной системой. Отдельные ее грани высвечиваются 
посредством совокупности множества определений человека. 
Выделим наиболее существенные из них.

Человек разумный – это определение исходит из того, что че-
ловек выделился из царства животных своей способностью ло-



8

гически мыслить, осознавать себя, свои потребности, стремле-
ния и цели, весь окружающий мир. Поэтому Homo sapiens стало 
стандартным обозначением человека.

Человек созидающий – означает, что в отличие от животных, 
действующих в соответствии с программой, заданной инстин-
ктом (например, пчела, выкладывающая геометрически краси-
вые соты), человек способен творить нечто совершенно новое, 
до того не существовавшее по рациональным программам, соз-
данным им самим. Очень хорошо это выразил писатель Алек-
сандр Фадеев: «Сущность человек лучше всего, благороднее  
и совершеннее всего выражается через его деяния, через его труд 
и творчество».

Человек политический – термин политической антропологии 
и социологии, означающий доминанту человеческой деятельно-
сти, связанной с политикой и возникающей надеждой на реше-
ние наиболее значимых проблем человеческого бытия. 

Человек экономический – термин, обозначающий человека, 
руководимого экономическим интересом и утилитарной рацио-
нальностью и осуществляющего рыночное поведение, ориенти-
рованное на получение выгоды.

Человек социальный – термин, обозначающий человека, осу-
ществляющего не только рыночное, но и нерыночное поведение, 
преследующее не столько выгоду, сколько интересы самоутверж-
дения, саморазвития, взаимопонимания, завоевания признания 
и авторитета в обществе.

Человек религиозный – понятие, обозначающее человека, спо-
собного придавать окружающим явлениям и процессам священ-
ный смысл, наделять их особым значением, верить в наличие 
сверхъестественного в мире.

Человек играющий – термин, обозначающий способность че-
ловека формировать и реализовывать фантазии, развивать вообра- 
жение, создавать художественные ценности, творения искусства.

Человек любящий – многомерное понятие, выражающее раз-
личные модификации и трансформации любви как специфиче-
ского и важнейшего модуса человеческого бытия.

Поскольку именно человек является творцом и главным дей-
ствующим лицом и политики, и экономики, и культуры, и твор-
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ческого созидания, короче – всех сфер общественного бытия, по-
стольку в соответствующих изучениях этих областей реальности, 
осуществляемых различными научными дисциплинами соци-
ально-гуманитарного знания, именно человеческий, человеко- 
мерный аспект всех типов социального творчества становится 
центром средоточения внимания и исследовательской деятель-
ности. Но здесь кроется одна существенная опасность. Она за-
ключается в том, что дефицит теоретической рефлексии над 
методологическими и парадигмальными основаниями приклад-
ных психологических, культурологических, литературоведче-
ских и иных исследований может привести к утрате человека 
как целостного и многомерного социального существа вслед-
ствие преобладающего аспектного характера его изучения. Де-
ло в том, что ни одно из приведенных одномерных определений 
(человек разумный, человек политический, человек экономи-
ческий и т. д.) действительно не в состояние полностью выра-
зить его многомерную и многоуровневую сущность. Поэтому 
различные определения человека и его интерпретации в раз-
личных науках социально-гуманитарного цикла, во-первых, не 
могут претендовать на универсальность предлагаемой модели, 
а во-вторых, каждую из них необходимо принимать во внима-
ние только в качестве взаимно дополняющих друг друга фраг-
ментов единого проблемного поля: сложно иерархизированной, 
голографической, топологической модели многомерного соци-
ального существа, каковым является человек. А такую модель 
способна сконструировать обладающая высшей степенью аб-
стракции, открывающей путь движения теоретической мысли 
от абстрактных определений к конкретной сущности, – соци-
альная философия. Для решения столь грандиозной по своим 
масштабам и значимости задачи социальная философия должна 
руководствоваться несколькими методологическими принципа-
ми. Наиболее важные из них таковы:

принцип целостности, позволяющий рассматривать и ин-
терпретировать человека во всем богатстве его взаимосвязан-
ных сущностных определений;

принцип эмерджентности, требующий исследовать челове-
ка как такую целостность, которую нельзя вывести из свойств 
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отдельных частей и которая является продуктом взаимодей-
ствий, а не суммой взаимодействий различных частей;

принцип открытости, характеризующий человека как от-
крытую саморазвивающуюся систему, непрестанно взаимодей-
ствующую с окружающей природной и социальной средой;

принцип концептуализации, позволяющий рассматривать 
объект конкретной исследовательской задачи с помощью специ-
ально подобранных абстракций;

принцип концептуальной развертки, предполагающий ото-
бражение изучаемого объекта в различных мыслительных пло-
скостях и нахождение для него множества интервалов абстракции;

принцип концептуальной сборки, обладающий возможностью 
представить и выразить исследуемый объект – человека – в мно-
гомерном когнитивном пространстве путем установления логи-
ческих связей и взаимопереходов между различными определе-
ниями, образующими единую сложно иерархизированную кон-
фигурацию;

принцип многомерности, раскрывающий способности чело-
века видеть дополняющие друг друга тенденции в, казалось бы, 
прямо противоположных явлениях и процессах и создавать еди-
ное целое из расходящихся траекторий развития;

принцип целеустремленности, дающий возможность иссле-
довать человека как самонастраивающуюся и целенаправлен-
ную действующую систему, способную производить не только 
неизменный результат различными способами в неизменной 
среде, но и разные, в том числе ранее казавшиеся невозможны-
ми новые результаты, причем как в неизменной, так и в изменя-
ющейся окружающей среде. 

Диалектически взаимосвязанное системное применение 
этих методологических принципов позволяет социальной фило-
софии свести противоречивое множество определений в целост-
ное единство, в истинный синтез, представляющий не агрегат 
разнокачественных аналитических определений, а новое гармо- 
ничное образование, позволяющее выразить многомерную сущ-
ность человека в его всеобъемлющей социальности. Только такой 
синтез позволяет понять, почему человеческая созидательная де-
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ятельность должна развиваться по нелинейному, поливероят-
ностному тренду, все возрастающей и усложняющейся соци-
альной общности, где пространство и время налагают пределы 
на результаты и одновременно открывают новые, все более об-
ширные горизонты созидательного творчества в познавательной  
и практической деятельности человека и человечества.

Но чтобы индивид оказался вовлеченным в непрерывный 
процесс творчества, он должен в процессе социализации сфор-
мироваться как уникальная личность. Этот сложный процесс 
становления личности Макс Шелер выразил в кратком и много-
значном афоризме: «Человек может лишь активно собрать себя 
в личность». В ходе развертывания данного процесса формиру-
ются такие важные воплощения сущности человека, каковыми 
являются социальные качества личности. 

В социологии первостепенное внимание уделяется влиянию 
особенностей личности как самосозидающего себя субъекта ак-
тивной социальной деятельности и теоретической экспликации 
структуры личности, чем активно и плодотворно занимались  
К. Маркс, М. Вебер, З. Фрейд, П. А. Сорокин, Т. Парсонс и дру-
гие крупнейшие социологи. Они установили, что основными 
компонентами структуры личности являются: самосознание, 
самооценка, активность, интересы, направленность, убеждения, 
установки, ценностные ориентации, идентичность, социальный  
статус, социальные роли, самореализация, саморазвитие. Струк-
тура личности в решающей степени обусловлена системами 
действия, в которые она включена. Насколько дифференциро-
вана и богата в социальном содержании система личности и ее 
действий, определяется как личностными особенностями лич-
ности (активность, целенаправленность, способности и т. п.), так  
и структурой социального и культурного окружения, в котором она 
функционирует. Основные функции личности, согласно Т. Пар- 
сонсу, таковы: адаптационная, катектическая, ориентационная, 
познавательная, оценивающая, экспектационная, аксиологическая, 
целеполагающая, контролирующая, стабилизующая, вариацион- 
ная, мотивационная, коммуникативная. Специфическое для каж- 
дой личности взаимодействие этих функций и структурных ком-
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понентов обусловливает ее возможность выполнять различные 
социальные роли, в исследование которых существенный вклад 
внесли Р. Линтон, Дж. Мид, Р. Мертон, И. Гоффман и др. Соци-
ология личности уделяет первостепенное внимание построению 
социальной типологии личностей. Личностная типологизация  
и реализация полученных социальных характеристик различ-
ных типов личности позволяют теоретические концепции соци-
ологии личности перевести в социальную технологию форми-
рования личности, выделить практически значимые ориентиры 
повседневной жизнедеятельности человека.

Предельно насыщенным в социальном смысле, социально 
сконцентрированным и сфокусированным является процесс 
формирования социальных качеств личности. Под этим терми- 
ном понимается совокупность социально-психологических свойств  
и черт личности, определенным образом взаимосвязанных и обу- 
словленных типом социального взаимодействия с другими людь-
ми в конкретных социально-исторических условиях и обстоя-
тельствах. Такие качества обнаруживаются не в процессе само-
чувствия или самонаблюдения, а только во взаимодействиях  
с другими людьми, в определенных социальных обстоятельствах, 
в конкретных поступках, делах, оценках, т. е. в деятельности  
и продуктах этой деятельности. 

Социальные качества личности представляют в своей сово-
купности сложную социальную структуру личности, в кото-
рой каждый компонент связан со всеми другими компонентами  
и находится с ними в постоянном взаимодействии. Нельзя себе, 
например, представить функционирование мировоззрения или 
ценностных ориентаций личности без ее самосознания.

Все социальные качества личности реализуются не разроз-
ненно, а во взаимосвязи друг с другом. Поэтому и говорят, что 
личность есть система социально значимых качеств, характе-
ризующих индивида как субъекта социальных отношений и со-
циальной деятельности.

Возникает вопрос: каковы основные особенности этой системы?
Первой такой особенностью является ее целостность. По-

нятие «целостность личности» выражает интегрированность, 
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соподчиненность, взаимообусловленность социальных качеств, 
составляющих в своей совокупности ее сложную внутреннюю 
структуру, ее отличие и противопоставление социальному 
окружению, обусловленные особенностями развития и функ-
ционирования этих качеств. Мы уже отмечали, что направлен-
ность личности органически взаимосвязана с ее убеждениями  
и установками, но она также постоянно взаимодействует с ее само-
сознанием, самооценкой, мотивами деятельности и т. п.

Вторая особенность системы личности заключается в ее от-
крытости. Личность – открытая социальная система, которая 
находится в постоянном взаимодействии с окружающей соци-
альной средой. В ней познание окружающего природного и со-
циального мира осуществляется и сопоставляется в единстве 
с переживаниями и реальными действиями, направленными 
на адаптацию к этому миру или на изменение его. Природные 
свойства индивида выступают только в качестве предпосылок 
для формирования личности, без которых она развиваться не 
может, но которые никоим образом не выражают ее социальную 
сущность. Последняя формируется, развивается и реализует 
свои социальные качества, свою индивидуальность и неповто-
римость только в непрестанном взаимодействии с социальным 
окружением, только в общении и деятельности, осуществляе-
мой совместно с другими людьми.

Третья особенность личности заключается в том, что это 
динамически изменяющаяся система, находящаяся в процессе 
изменений. Скажем, способности личности развиваются, инте- 
ресы могут изменяться, установки или убеждения способны  
в определенных социальных обстоятельствах меняться на со-
вершенно иные, даже противоположные.

Четвертая особенность личности проявляется в том, что она 
действует в обществе как самопознающая, т. е. познающая сама 
себя система. Как уже отмечалось, личность осознает сама себя,  
причем это осознание совершается в постоянном взаимодей-
ствии с другими. В классическом социологическом исследова-
нии, проведенном Ридом Баином (США), было установлено, что 
дети в процессе своего социального развития овладевают слова-
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ми, обозначающими себя, позднее, чем словами, употребляемы-
ми для обозначения других людей. Из этого был сделан вывод, 
согласно которому мы узнаем «о нас» от «них», т. е. самопозна-
ние личности развивается только в процессе взаимодействия  
с другими людьми, и человек в процессе развития и саморазви-
тия своей личности смотрится, как в зеркало, в другого челове-
ка, чтобы скорректировать свои слова, оценки, поступки.

Пятая особенность личности заключается в том, что она пред-
стает перед другими как саморегулирующаяся система. Извест-
ный американский психолог и социолог А. Маслоу установил, 
что существует два совершенно различных типа научения ин-
дивида. Один из них – «внешнее научение, т. е. приобретение зна-
ний, навыков, умений от других людей, наподобие того, как я дей-
ствую, складывая в свой карман монеты или ключи, полученные 
от кого-либо». Но есть другой, гораздо более трудный, но вместе 
с тем гораздо более важный тип научения – как «научиться быть 
лучшим человеком, насколько это возможно», т. е. стать таким, 
каким человек способен стать. Этот тип А. Маслоу назвал «под- 
линным научением» или самоактуализацией. Самоактуализа- 
ция, подчеркивал он, это не только конечное состояние, но пре-
жде всего процесс развития своих возможностей, например раз-
витие умственных возможностей посредством интеллектуаль-
ных занятий. Самоактуализация дает возможность человеку 
раскрыться, узнать самого себя, определить свои способности  
и возможности, в полной мере использовать все это для самосо-
вершенствования. Обладать самоактуализацией, развивать свои 
способности, знания, навыки, умения, повышать уровень своего 
профессионализма и компетентность в любой сфере – в науке, 
искусстве, политике, спорте и т. п., а тем самым регулировать 
свои поступки и свои отношения с другими людьми – это и озна- 
чает в совокупности то, что делает личность саморегулиру- 
ющейся системой.

Саморегулирование личностью своего поведения осущест-
вляется как двухуровневый процесс. Первый его уровень состав-
ляет управление поведенческими актами на всех этапах их раз-
вертывания. Второй – действие самоконтроля, т. е. своеобразной 
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обратной связи внутри процесса саморегулирования. Самокон-
троль проявляется в прослеживании личностью всех звеньев 
своего поведенческого акта, их связи, последовательности, вну-
тренней логики. Самоконтроль дает возможность учитывать 
внешние и внутренние условия протекания действия, хода его 
выполнения и в случае необходимости изменять его, включать 
дополнительные усилия, актуализировать потенциальные резер-
вы личности.

Саморегулирование не только отражает итоги самопознания, 
самоотношения и самоконтроля, но включает в себя элементы 
прогноза, экстраполяции личностью себя в будущее. Физиоло-
гические механизмы этого процесса раскрыты в веденном в на-
уку выдающимся российским физиологом П. К. Анохиным по- 
нятии «акцептор действия», в котором соотнесение действия  
с целью этого действия позволяет человеку корректировать свои 
поступки. Компонент возможного или желаемого будущего – 
весьма существенный момент саморегулирования, включенного 
в процессы саморазвития, самовоспитания личности.

Шестая особенность личности воплощается в ее способно-
сти действовать в качестве саморазвивающейся системы. Ко-
нечно, человека формирует и развивает окружающая его соци-
альная среда – семья, школа, сверстники, трудовой коллектив. 
Но личность – это не воск, из которого можно слепить любую 
фигуру. Она обладает и самосознанием, и самооценкой, и само- 
актуализацией, и саморегуляцией. А это означает, что она в своих 
взаимодействиях с другими людьми выступает в качестве само-
развивающейся системы. Человек не только приспосабливает-
ся к определенным обстоятельствам, но и изменяет их своей 
активной деятельностью. Но, преобразуя окружающий мир, он 
тем самым преобразует, изменяет одновременно и самого себя –  
получает новые знания, уточняет свои оценки, изменяет свои уста-
новки и т. д., вырастает и физически, и интеллектуально, и ду-
ховно над самим «собой вчерашним». Следовательно, он дей-
ствует как саморазвивающаяся система.

Важной социальной характеристикой личности являются ее 
интересы. Они выступают в качестве постоянного побудитель- 
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ного механизма познания и деятельности личности, подталкива- 
ющего личность к более глубокому ознакомлению с новыми  
фактами, событиями, теориями в какой-либо сфере действи-
тельности, к преобразованию последней в соответствии со свои-
ми потребностями, целями, представлениями.

Одно из существенных социальных качеств личности со-
ставляет направленность. Она представляет собой совокупность 
устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности 
независимо от социальных ситуаций, в которых она находится. 
Поступки человека как субъекта социальной деятельности всег-
да направлены на достижение вполне определенной цели. Если 
эта цель имеет принципиально важный для личности характер, 
она предопределяет ее активность в определенном направлении 
даже в тех случаях, когда социальная ситуация мешает дости-
жению данной цели, вследствие чего приходится изменять си-
туацию и преодолевать препятствия. Именно так происходило, 
когда И. Ньютон или Д. И. Менделеев совершали свои научные 
открытия.

Направленность личности теснейшим образом связана с ее 
убеждениями и установками. Убеждения представляют собой 
личностные социально-психологические потребности, в основе 
которых лежат определенные представления, идеи, принципы, 
существенно определяющие отношения человека к действитель-
ности и побуждающие его поступать в соответствии со своими 
идеалами, принципами, взглядами, мировоззрениями. Различа-
ются нравственные, научные, религиозные и иные убеждения. 
Когда хотят охарактеризовать какого-либо человека, нередко 
говорят: «Он – убежденный холостяк» или «Главное для него – 
его религиозные убеждения».

Установка – это такая социальная характеристика личности, 
которая выражает ее готовность к определенной социальной актив-
ности и действиям в определенной сфере деятельности, направ-
ленным на достижение поставленной цели. Например, установка 
Александра Македонского и Наполеона состояла в совершении 
завоевательных походов, на такой ориентации деятельности были 
сконцентрированы основные устремления и энергетический по-
тенциал их личностей.
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