
Мировоззре́ние — совокупность 
взглядов, оценок, принципов и образных 
представлений, определяющих самое 
общее видение, понимание мира, места в 
нём человека, а также — его жизненные 
позиции, программы поведения, 
действия. Оно придаёт его деятельности 
организованный, осмысленный и 
целенаправленный характер. Какова 
позиция «Я», таково и восприятие мира.



История термина
Термин мировоззрение имеет немецкое 
происхождение. Первым его упоминает 
Иммануил Кант.  В Феноменологии  Вильгельма 
Шеллинга присутствует вынесенное в заглавие 
понятие "морального мировоззрения".  В русский 
язык термин попал как калька (не позже 1902 
года). Вместе с тем, в советское время понятие 
мировоззрения стало главным для понимания 
философии. О "монистическом мировоззрении" 
пишет В. И. Ленин в "Философских тетрадях". 
Уже в 1923 году его использует А. М. Деборин 



         Типы мировоззрения

Выделяют обыденное - или 
радикальное мировоззрение, научное, 
философское, религиозное. С точки 
зрения исторического процесса 
выделяют следующие ведущие 
исторические типы мировоззрения: 
мифологическое, религиозное и 
философское.



      Мифологическое

Мифологический тип мировоззрения определяется как 
совокупность представлений, которые были сформированы в 
условиях первобытного общества на основе образного 
восприятия мира. Мифология имеет отношение к язычеству и 
является совокупностью мифов, для которой характерно 
одухотворение и антропоморфизация материальных предметов и 
явлений.

Мифологическое мировоззрение совмещает в себе сакральное 
(тайное, волшебное) с профанным (общедоступным). Основано 
на вере.



     Религиозное

Религиозное мировоззрение (от лат. religio — 
благочестие, святость) основано на вере в 
сверхъестественные силы. Религии, в отличие от 
более гибкого мифа, свойственны жесткий 
догматизм и хорошо разработанная система 
моральных заповедей. Религия распространяет и 
поддерживает образы правильного, нравственного 
поведения. Велико значение религии и в 
сплочении людей, однако здесь ее роль 
двойственна: объединяя людей одной конфессии, 
она зачастую разделяет людей разных верований.



           Философское

Философское мировоззрение определяется как системно-
теоретическое. Основным отличием философского 
мировоззрения от мифологии является высокая роль разума: если 
миф опирается на эмоции и чувства, то философия - прежде всего 
на логику и доказательность.

Философия (φιλία — любовь, стремление, жажда + σοφία — 
мудрость → др.-греч. φιλοσοφία (дословно: любовь к мудрости)) 
— одна из форм мировоззрения, а также одна из форм 
человеческой деятельности и особый способ познания,  теория 
или наука. Философия, как дисциплина, изучает наиболее общие 
существенные характеристики и фундаментальные принципы 
реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения 
человека и мира.



Философия (как особый тип 
общественного сознания, или 
мировоззрения) возникла 
параллельно в Древней Греции, 
Древней Индии и Древнем Китае в 
так называемое «Осевое время» 
(термин Ясперса), откуда и 
распространилась впоследствии по 
всему миру.

 Философское



Структура мировоззрения

Будучи важной составной частью внутреннего мира человека, мировоззрение 
имеет сложную структуру.

Мировоззрение человека непременно обнаруживает себя в различных 
феноменах его духовной жизни и поведения: во взглядах, верованиях, 
убеждениях, поступках и т.п. Но в них самих следует видеть лишь отдельные 
проявления более глубоких структур или слоев мировоззрения.

Основной структурообразующий элемент мировоззрения – вопросы, которые 
возникают перед человеком вместе с началом его сознательной жизни:

- «О сущем» (что значить существовать и быть действительным или реальным);

- «О должном» (что обладает высшей ценностью, т.е. является благом, а что 
ценностью не обладает или является «антиценностью»; к чему в конечном счете 
следует стремиться и чего избегать);

-«О реализации должного в сущем» (каким образом, какими путями можно 
достичь должного, короче - как жить в этом мире, руководствуясь избранными 
ценностями).



Научное мировоззрение
Является законным наследником того направления мировой философской мысли, которое 
в своем развитии постоянно опиралось на достижения науки. Оно включает в себя 
научную картину мира, обобщенные итоги достижения человеческого познания,
принципы взаимоотношения человека с естественной и искусственной средой обитания. 
Научное мировоззрение также имеет достоинства и недостатки. К достоинствам отнесём 
его прочную обоснованность достижениями науки, реальность содержащихся в нёмцелей 
и идеалов, органическую связь с производственной и
социальной практической деятельностью людей. Но нельзя закрывать глаза на то, что 
человек ещё не занял в нем преобладающего места. Человек, человечество, человечность 
–это поистине глобальная проблема настоящего и будущего.Разработка этой триады – 
задача неисчерпаемая, но неисчерпаемость задачи требует не отстранения от неё, а 
настойчивости в её решении. Это и является доминантой современной науки, призванной 
обогащать мировоззрение.Поворот к человеку, человечеству, человечности, если он 
примет всеобъемлющий характер, может стать решающим облагораживающим фактором 
для всех типов мировоззрения; тогда их главной общей чертой станет гуманистическая 
направленность.
Такое мировоззрение наиболее перспективно для деятельности людей, стремящихся 
осуществить развитие общества по пути научно – технического, социального и 
экологического прогресса, однако человечество стоит ещё в самом начале пути к 
широкому овладению его основами.



Научные знания выступают как часть, сторона, подтверждение 
диалектического взгляда на мир. Рассматривая научное 
мировоззрение как способ осмысления, понимания и оценки 
объективной реальности, мы обнаруживаем, что оно представляет 
собой связь между различными знаниями, идеями, понятиями, 
образующими определенную научную картину мира. В качестве 
элементов этой системы выступают взгляды, представления, 
принципы, направленные на выяснение отношения человека к миру, 
на определение человеком своего места & окружающей его 
социальной и природной среде. Но окружающая человека 
действительность чрезвычайно многообразна, как многообразны и 
те отношения, в которых человек находится с миром. И поскольку в 
своей практической и познавательной деятельности человек 
соотносит себя с какой-то определенной стороной 
действительности, мир выступает перед ним как бы в разных своих 
проекциях. Соответственно этому и сам человек, как бы проецируя 
себя на разные стороны мира, выделяет или различает в себе 
качественно определенные стороны, познает себя в различных 
аспектах.



В мировоззрении проявляется единство внешнего и внутреннего, 
объективного и субъективного. Субъективная сторона мировоззрения 
состоит в том, что у человека формируется не только целостный взгляд 
на мир, но и обобщенное представление о самом себе, складывающееся в 
понимании и переживании своего "Я", своей индивидуальности, своей 
личности.

У человека, достигшего того уровня развития, когда его можно назвать 
личностью, все свойства и качества приобретают определенную 
структуру, логическим центром и основанием которой становится 
мировоззрение. Соединяя в себе сложную совокупность ценностных 
отношений человека к окружающей действительности, научное 
мировоззрение интегрирует все свойства и качества личности, 
объединяет их в единое целое, определяет социальную ориентацию, 
личностную позицию, тип гражданского поведения и деятельности. 



Обыденное мировоззрение
Обыденное мировоззрение возникает в жизни человека в
процессе его личной практической деятельности, поэтому его иногда называют 
житейским мировоззрением. Взгляды человека в этом случае не 
обосновываются религиозными доводами или данными науки. Оно формируется 
стихийно,особенно если человек не интересовался мировоззренческими 
вопросами в учебном заведении, не изучал самостоятельно философию, не 
знакомился с содержанием религиозных учений. Конечно, нельзя полностью 
исключить влияние религий или достижений науки, ибо человек постоянно 
общается с различными людьми; ощутимо и влияние общедоступных средств 
массовой информации. Но преобладает житейская, обыденная основа. 
Обыденное мировоззрение опирается на непосредственный жизненный опыт 
человека  и в этом его сила, но оно мало использует опыт других людей, опыт 
науки и культуры, опыт религиозного сознания как элемента мировой культуры  
в этом его слабость.
    Обыденное мировоззрение распространено очень широко, по скольку усилие 
учебных заведений и пастырей церкви зачастую задевают лишь самую 
поверхность сферы духовной жизни человека и не всегда оставляют в ней 
заметный след.


