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Цель и смысл жизни человека
Цель жизни – некий мысленный ориентир, к которому устремляются 

дела и поступки человека.
 

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости от 
исторических условий бытия человека, но и от его возрастных 

особенностей: в юности цели одни, в зрелости – другие, в старости – 
третьи.

 
Смысл жизни – осознание человеком направленности своей жизни, 

сознательное выстраивание  им иерархии ценностей, осознание своих 
возможностей и стремление к их реализации.

Смысл жизни  не дан человеку извне. Человек сам вносит в свою жизнь 
разумное начало. Смысл жизни каждому человеку открывается по-

разному. Найти смысл жизни для всех времен и народов невозможно, 
поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истинами он включает 

нечто специфическое – чаяния людей каждой конкретной эпохи.



Смысл жизни человека
Смысл жизни можно рассматривать в трех временных 

измерениях:
• прошлое (ретроспекция);

• настоящее (актуализация);
• будущее (проспекция).

Реализация смысла жизни зависит от наличия в обществе 
многих условий, первостепенными из которых являются 

наличие демократических свобод, гуманных целей и 
соответствующих им средств.

К определению смысла жизни существую разные подходы, 
которые лежат в основе той или иной концепции.



Концепции смысла жизни
Наименование концепции Ее сущность

Аскетизм (от гр. аskeo – упражняюсь) Жизнь – это отречение от мира, умерщвление плоти 
ради искупления грехов.

Гедонизм (от гр. hedone – наслаждение) Жить – значит наслаждаться.

Прагматизм (от греч. pragma – дело, действие) Цель жизни оправдывает любые средства ее 
достижения.

Утилитаризм (от греч. utilitas – польза) Жить – значит из всего извлекать пользу.

Эвдемонизм (от греч. eudaimonia – блаженство, 
счастье)

Жизнь – стремление к счастью как подлинному 
назначению человека.

Этика долга Жизнь – это самопожертвование, альтруизм во имя 
служения идеалу.



Смысл жизни человека
Смысл жизни – это выбор каждого отдельного человека. Это самостоятельный 
осознанный выбор тех ценностей, которые ориентируют человека не на то, чтобы 

иметь, а на то, чтобы быть.

Другими словами, смысл жизни человека – в самореализации личности, в 
потребности человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой.

 
Проблема смысла жизни человека

 
• Объективная сторона : Каждый человек – биологическое существо. В этой 

сущности он является носителем жизни и должен стремиться к ее сохранению и 
воспроизведению. Жизнь как биологическое явление изначально целесообразна, и 
смысл жизни, следовательно, коренится в самой жизни

• Субъективная сторона: Человек осознает принадлежность к конкретно-
историческому типу общества, стремление наполнить биологическое 
существование социально значимым содержанием. Смысловое оправдание своей 
деятельности человек ищет в различных направлениях: в творчестве, познании, 
выполнении долга, творении добра и др.



Самореализация
Личность проявляет себя в процессе самореализации.

 
Самореализация  - процесс наиболее полного 

выявления  и осуществления личностью своих 
возможностей достижения намеченных целей в 

решении личностно значимых проблем, 
позволяющий максимально полно реализовать 

творческий потенциал личности.

Самореализацию можно отнести к высшим 
потребностям человека. Она осуществляется путем 
целенаправленного воздействия личности на саму 

себя.



Индивид, индивидуальность, 
личность

Индивид (от лат. individuum - 
неделимый, неразделенный) – 
это единичный представитель 
человеческого рода, конкретный 
носитель всех социальных и 
психологических черт 
человечества: разума, воли, 
потребностей, интересов и т.д.

Индивидуальность – это 
неповторимое своеобразие 
проявлений человека, 
подчеркивающая 
исключительность, 
многосторонность и 
гармоничность, 
естественность и 
непринужденность его 
деятельности

Личность (от лат. persona - 
особа) – это человеческий 
индивид, являющийся 
субъектом сознательной 
деятельности, обладающий  
совокупностью социально 
значимых черт, свойств и 
качеств, которые он реализует 
в общественной жизни

Человек как отдельная особь 
среди других людей

Человек как один из многих, но с 
учетом его личных особенностей: 
внешний облик, манера 
поведения, характер и т.д.

Человек с социально значимыми 
качествами



Структура личности

•Социальная 
•роль: образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий 
социальному статусу

•Направленность: потребности, интересы, взгляды, идеалы, мотивы 
поведения

•Социальный
•статус: место человека в системе общественных отношений



Социализация личности
Не всякий человек является личностью. Человеком 

рождаются, личностью становятся в процессе 
социализации.

Социализация (от лат. socialis – общественный) – 
это процесс усвоения и дальнейшего развития 

индивидом культурных норм и социального опыта, 
необходимых для успешного функционирования в 

обществе.

Процесс социализации продолжается всю жизнь, 
поскольку человек за это время осваивает множество 

социальных ролей.



Этапы социализации

Этап Его содержание

Начальный Социализация ребенка, преимущественно в семье

Средний Обучение в школе

Завершающий Социализация взрослого человека, осваивающего 
новые роли: супруга, родителя, дедушки и т.п.



Агенты социализации
Социализация охватывает все процессы включения 

индивида в систему общественных отношений, 
формирования у него социальных качеств, т.е. способность 

участвовать в социальной жизни.

Все, что влияет на процесс социализации, обозначается 
понятием «агенты социализации»:

•  национальные традиции и обычаи;
•  государственная политика;

•  средства массовой информации;
•  социальное окружение;

•  образование;
•  самовоспитание.



Социализация
Расширение и углубление социализации 

происходит:
 
• В сфере деятельности: расширение ее видов; 

ориентировка в системе каждого вида деятельности, т.е. 
выделение главного в ней, ее осмысление и т.д.

• В сфере общения: обогащение круга общения, углубление 
его содержания, развитие навыков общения.

 
• В сфере самосознания: формирование образа 

собственного «Я» («Я-концепция») как активного субъекта 
деятельности, осмысление своей социальной 
принадлежности, социальной роли и др.


