
Тема 2. Мировоззрение, его виды и формы

Модуль 1. Человек и 
общество



Мировоззрение всегда исторично, т.е. 
тесно связано с переживаемыми 
обществом стадиями развития, 

совокупностью тех проблем, которыми 
непосредственно живет общество.

В мировоззрении человека различаются 
следующие элементы:

Человек

Мировоззрение – целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в 
системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.
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В мировоззрении могут проявляться:
Догматизм (от греч. dogma – мнение) – форма мышления и 

действия, характеризующаяся косностью, «мертвостью», 
неподвижностью, стремлением к авторитарности.

Скептицизм (от греч. skeptikos - рассматривающий, 
исследующий) – философское направление, использующее 

сомнение в познавательных возможностях мышления.
Разумный критицизм – критическое отношение к самой 

возможности познания, стремление сначала определить его 
границы и только потом уже заниматься поиском истины в этих 

границах.
Мировоззрение всегда связано с убеждениями.

Убеждения – устойчивые взгляды на мир, идеалы и принципы, 
стремление воплотить их в жизнь через свои действия и 

поступки.

Мировоззрение определяет общую направленность личности.
Направленность личности – совокупность устойчивых 

мотивов, ориентирующих деятельность личности и 
относительно независимых от текущей ситуации
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Классификации (типологии) мировоззрения
Основа классификации Типы мировоззрений

Главенствующее явление (понятие), 
которому отдается предпочтение

Теоцентризм (от гр. theos – бог) (приоритет отдается Богу); антропоцентризм 
(приоритет отдается человеку); природоцентризм (приоритет отдается природе); 

социоцентризм (приоритет отдается обществу); знаниецентризм, наукоцентризм 
(приоритет отдается знаниям, науке) 

Соотношение с общественным прогрессом Прогрессивное; реакционное

Отношение к преобразованиям Революционное (приоритет нового, обоснование необходимости преобразования 
наличного бытия); консервативное (приоритет сохранения существующего положения)

Оценка общего хода исторических 
изменений

Оптимистическое (от лат. optimus – наилучший) (связано с признанием того, что всегда 
существует возможность приблизить действительность к идеалу добра; убеждение в 

достижении в конце концов его торжества над злом, а справедливости – над 
несправедливостью, в способности человека к безграничному социальному развитию к 

моральному совершенствованию); пессимистическое (от лат. pessimus – наихудший) 
(связано с признанием того, что в мире преобладает зло, человек обречен на страдания 

и будущее не обещает ничего хорошего)

Историческое развитие Обыденное (житейское) (является порождением повседневной жизни людей, в сфере 
которой осуществляется удовлетворение их потребностей); религиозное (связно с 

признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение 
ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа – религиозные учения (христианство, 

ислам, буддизм и др.)); философское (от гр. phileo – любовь и sophia – мудрость) 
(связано с теоретическим обоснованием содержания и способов достижения 

обобщенных знаний о действительности, с установлением норм, ценностей и идеалов, 
определяющих цели, средства и характер деятельности людей); научное (теоретическое 

осмысление результатов научной деятельностей людей, обобщенных итогов 
человеческого познания)



«Человек есть мера всех вещей 
существующих, что они существуют, 

и не существующих, что они не 
существуют» 

(Платон, Теэтет 152а) 
Протагор

(Другими словами: поскольку каждый 
человек есть мера всех вещей, а люди 

отличаются друг от друга, то не 
существует объективной истины; 

именно с этого положения начинается 
поворот от натурфилософии к человеку 

и становление греческого 
антропоцентризма»

Протагор (485-410 гг. до н.э.)
древнегреческий философ, виднейший представитель софистов 

Антропоцентризм



«В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные, 
необходимые, от их воли не зависящие отношения – производственные отношения, 

которые соответствуют определенной ступени развития их материальных 
производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет 

экономическую структуру общества, реальной базис, на котором возвышается 
юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные 

формы общественного сознания.
Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, 

политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет 
их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. На 

известной ступени своего развития материальные производительные силы 
общества приходят в противоречие с существующими производственными 

отношениями, или – что является только юридическим выражением последних – с 
отношениями собственности, внутри которых они до сих пор развивались. Из форм 

развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы. Тогда 
наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы 

более или менее быстро происходит переворот во всей громадной надстройке. При 
рассмотрении таких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с 

естественно-научной точностью констатируемый переворот в экономических 
условиях производства от юридических, политических, религиозных, 

художественных или философских, короче – от идеологических форм, в которых 
люди осознают этот конфликт и борются за его разрешение».

Карл Маркс. К критике политической экономии.
Карл Маркс (1818-1883)

немецкий философ, социолог, экономист

Социоцентризм



«Не сознание людей 
определяет их бытие, а, 

наоборот, их общественное 
бытие определяет их 

сознание».
Карл Маркс. 

К критике политической 
экономии. Карл Маркс (1818-1883)

немецкий философ, социолог, экономист

Социоцентризм



«…Общество не простая сумма индивидов, 
но система, образованная их ассоциацией и 

представляющая собой реальность… 
наделенную своими особыми свойствами. 

Конечно, коллективная жизнь предполагает 
существование индивидуальных сознаний, 

но этого необходимого условия 
недостаточно. Нужно еще, чтобы эти 

сознания были ассоциированы, 
скомбинированы, причем скомбинированы 
определенным образом. Именно из этой 

комбинации проистекает социальная жизнь, 
а потому эта комбинация и объясняет ее».

Эмиль Дюркгейм

Эмиль Дюркгейм (1858-1917)
французский социолог и философ, основатель 

французской социологической школы и 
предшественник структурно-функционального анализа

Социоцентризм



Тема «Мировоззрение, его виды и формы»

Термины/понятия
Мировоззрение * Мироощущение * Мировосприятие * Миропонимание * Догматизм * 

Скептицизм * Критицизм * Теоцентризм * Антропоцентризм * Природоцентризм 
(космоцентризм) * Социоцентризм * Наукоцентризм (знаниецентризм) * Обыденное 

(житейское) мировоззрение * Религиозное мировоззрение * Философское 
мировоззрение * Научное мировоззрение

Имена
Протагор * Карл Маркс * Эмиль Дюркгейм


