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1.2. Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности

человека. Общественное и 
индивидуальное сознание. 
Самосознание и социальное 

поведение



Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека

Мировоззрение – это обобщённая система 
взглядов человека на мир, природу, общество, 
культуру, на своё место в мире, находящее 
выражение в системе ценностей и идеалов ли 
Структура мировоззрения (то есть его 
составляющие элементы):
1. знания,

2. духовные ценности,

3. принципы,

4. идеалы,

5. убеждения.



Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека

Формы мировоззрения:
•Мироощущение– чувственный, эмоциональный образ мира, 
ощущения человека в событиях собственной жизни, его мысли, 
настроения и действия.

•Мировосприятие– это обобщённый, но преимущественно 
чувственный образ мира, это формирование в сознании более 
или менее целостного представления о мире, основанное 
прежде всего на личном опыте.

•Миропонимание – это образы окружающей жизни, 
сформировавшиеся в сознании человека, установление 
причинно-следственной связи между отдельными 
представлениями о мире.



Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека

Пути формирования мировоззрения

Стихийный путь– каждый человек на основе 
своего личного жизненного опыта, а также на 
основе преданий и легенд, фрагментов 
религиозных или философских представлений 
может сформировать для себя какое-то 
мировоззрение

осознанный путь– освоение уже 
созданного в 
систематизированном виде то или 
иное мировоззрения

Факторы, влияющие на формирование мировоззрения:

окружение человека, социальная 
среда

социальные условия и государственное 
устройство



Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека

Основные типы мировоззрения: 

•Обыденное мировоззрение. Формируется в повседневной жизни, основано на личном 
житейском опыте человека и опирается на здравый смысл. Оно конкретно, доступно, 
просто, дает четкие и понятные ответы на по вседневные вопросы.

•Философское мировоззрение основано на разуме, обращенном к самому себе. Оно 
доказательно, обоснованно, целостно, но труднодоступно (самое трудное – познать 
самого себя).

•Религиозное мировоззрение. В его основе – вера в сверхъестественное, в Бога. 
Религиозный человек стремится действовать и поступать так, как того требует религия. Он 
совершает культовые действия (молитва, жертвоприношение) и нацелен на духовно-
нравственное совершенство. Оно целостно, от вечает на духовные вопросы, вопросы о 
смысле жизни.

•Мифологическое мировоззрение. Это своеобразное видение мира, в котором 
смешивается естественное и сверхъестественное, фантастическое с реально 
существующим, невозможное с возможным, желаемое с действительным.

•Научное мировоззрение. В его основе – научная картина мира, законы и закономерности 
природы, общества и сознания. Отрицается всё непризнанное наукой. Основано на 
рационально обработанном опыте. Оно доказательно, четко и строго, но не решает 
жизненные проблемы чело века.

•Атеистическое мировоззрение. Основано на полном отрицании возможности 
существование бога, любых мистических и потусторонних сил.



Мировоззрение, его роль в 
жизнедеятельности человека

Классификации мировоззрения по различным признакам

По 
эмоциональному 
отношению к 
жизни:

По отношению к 
людям:

По взглядам на 
пути развития 
общества:

Роль 
мировоззрения в 
жизнедеятельност
и человека:

•оптимистическое– 
основано на вере в 
лучшее;

•пессимистическое 
– основано на 
неверии в лучшее, 
на сомнении в 
позитивное течение 
жизни.

•гуманистическое 
мировоззрение— п
ризнание ценности 
каждого человека на 
земле, основано на 
любви к людям, 
уважении их;

•человеконенавист
ническое 
мировоззрение— о
сновано на 
презрении к другим 
людям, народам, 
пропаганде 
национальной 
исключительности

•революционное— 
в его основе лежит 
отстаивание резких, 
кардинальных 
преобразований в 
обществе;

•консервативное– о
сновано на 
недоверии к 
преобразованиям в 
обществе, 
предпочтении всего 
устоявшегося

•даёт ориентиры и 
цели в жизни,

•показывает методы 
познания и 
деятельности,

•формирует 
истинные ценности 
жизни и культуры



Общественное и индивидуальное 
сознание.

Сознание – это способность человека отражать 
объективную реальность в чувственных и 
логических образах
Функции сознания:

•Познавательная – сознание необходимо для познания окружающего мира, людей, самого себя.

•Аналитическая – с помощью сознания люди анализируют события своей жизни, события в 
политической, экономической, социальной жизни общества, собственные поступки и поведение 
окружающих.

•Оценочная – человек дает оценку самому себе и окружающим его людям, оценивает жизненные 
обстоятельства, события как приятные или неприятные, хорошие или плохие, желательные и 
нежелательные.

•Креативная –благодаря наличию сознания люди способны к созидательной, творческой 
деятельности. Только человек может создавать произведения искусства, открывать научные 
законы и теории, изобретать способы излечения от многих болезней.

•Воспитательная–с помощью сознания люди передают свой опыт будущим поколениям, обучают 
его посредством накопленных обществом знаний



Общественное и индивидуальное сознание.



Общественное и индивидуальное сознание.
Формы общественного сознания– это различные способы интеллектуального и 
духовного освоения действительности: 

•Политическое сознание. Это система знаний и оценок, посредством которых 
общество осознает сферу политики.

•Правовое сознание. Это система знаний и оценок, посредством которых обществом 
осознается сфера права.

•Нравственное сознание. Это исторически складывающиеся принципы морали в 
отношениях между людьми, между людьми и обществом, между людьми и законом, и т.
д.

•Эстетическое сознание. Это отражение окружающего мира в форме особых сложных 
переживаний, связанных с чувствами возвышенного, прекрасного, трагического и 
комического.

•Религиозное сознание выражает в себе внутренний опыт человека, связанный с 
ощущением им своей связи с чем-то высшим себе и данному миру.

•Естественнонаучное сознание. Это система экспериментально подтвержденных и 
статистически закономерных знаний о природе, обществе и человеке.

•Экономическое сознание. Это форма общественного сознания, в которой отражены 
экономические знания и социально-экономические потребности общества.

•Моральное сознание – это суть человеческой личности, основа духовности



Общественное и индивидуальное сознание.
Уровни общественного сознания.

•Обыденное, или эмпирическое сознание. Данное сознание формируется из опыта 
повседневной жизни, включает в себя осмысление общественного бытия и попытки 
его оптимизации на повседневном уровне.

•Научно-теоретическое сознание. Это более сложная форма общественного 
сознания, не подчиненная повседневным задачам и стоящая выше их. Включает в 
себя результаты интеллектуального и духовного творчества высокого порядка – 
мировоззрение, естественнонаучные концепции, идеи, устои, глобальные воззрения 
на природу мира, сущность бытия и т.д.

•Сознательное и бессознательное в человеке.

Сознательным является индивид, осознающий тот или иной происходящий в нем 
психический процесс, т. е. отдающий себе отчет в своих чувствах, помыслах, идеях, и 
т. д.

Бессознательным называется состояние, при котором человек не отдает себе 
отчета в каких-либо происходящих в нем психических процессах, в том числе 
сенсорных.



Самосознание и социальное 
поведение

Самосознание – это осознание человеком себя как 
личности, способной принимать решения и нести за 
них ответственность; осознание человеком своих 
действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, 
интересов, своего положения в обществе.

Самосознание начинается с самопознания.

Самопознание – это познавательная деятельность, направленная на 
познание самого себя, своих психических и физических особенностей, 
осмысление себя как личности

Итогом самопознания является самооценка

Самооценка – оценка человеком своих способностей и возможностей. Может 
быть адекватной, завышенной или заниженной



Самосознание и социальное 
поведение

Социальное поведение – это поведение человека в обществе, его 
взаимодействие с другими людьми.

Виды социального поведения

1. Виды социального поведения по количеству участников.

•Индивидуальное— проявляется на уровне взаимоотношений между индивидами (отношения 
между друзьями).

•Групповое—проявляется в совместных действиях людей в группе (например, в спортивной 
команде).

•Массовое– стихийная реакция больших групп людей на какие-либо внешние факторы (например, 
поведение болельщиков после матча). Данному поведению свойственны стихийность, 
неорганизованность, отсутствие осознанной коммуникации между участниками.

•2. Виды социального поведения по сферам деятельности:
•производственное;
•политическое;
•экономическое;
•религиозное;
•семейное и др



Самосознание и социальное 
поведение

3. Виды социального поведения по типу отношений:

•Созависимое—характеризуется сильной зависимостью индивида от другого человека или группы.

•Конформистское поведение – это поведение в угоду другим, когда индивид отказывается от 
своего мнения, своих интересов в пользу большинства.

•Ритуальное—поведение во время деятельности символически-условного характера.

•Эгоцентрическое— направлено на реализацию интересов отдельной личности, часто в ущерб 
другим людям.

•Просоциальное— в его основе лежат альтруистические мотивы, то есть желание быть нужным и 
полезным людям.

•Полоролевое—поведение в соответствии с полом (мужское и женское поведение).

•Конкурентное— основано на борьбе между отдельными индивидами и группами за ресурсы, 
социальное положение, роль в различных сферах, например, в политике.

•Помогающее— проявляется в оказании помощи и поддержки другому человеку.

•Разрушительное —характеризуется негативным влиянием на людей и общество, в том числе и 
на самого человека — саморазрушающее поведение



Самосознание и социальное 
поведение

4. Виды социального поведения по отношению 
к моральным и правовым нормам:

•Ценностно-нормативное поведение – это поведение 
в рамках принятых социальных норм, без нарушений 
как моральных, так и правовых норм.

•Девиантное поведение – поведение, которое 
отличается от общепринятого в обществе. 
Бывает позитивно отклоняющееся (не несет вред 
обществу, но вызывает у окружающих недоумение, 
удивление) и негативно отклоняющееся (несет вред 
обществу).



Самосознание и социальное 
поведение

Поведение
Отклоняющееся (девиантное) 
поведение – поведение, 
противоречащее принятым в данном 
обществе правовым, нравственным, 
социальным и другим нормам и 
рассматриваемое большей частью 
членов общества как предосудительное 
и недопустимое.

Делинквентное поведение (от лат. 
delictum — проступок, англ. — 
delinquency — правонарушение, 
провинность) — антиобщественное 
противоправное поведение индивида, 
воплощённое в его поступках и 
преступлениях (действиях или 
бездействии), нарушающих правовые 
основы общества.

Основными видами отклоняющегося поведения являются:
преступность наркомания проституция алкоголизм



Самосознание и социальное 
поведение

Формы социального поведения

Нравы –это более 
значимые социальные 
нормы, глубоко 
укоренившиеся и часто 
связанные с моральными 
ценностями; это ус той чи 
вые, по все днев но прак ти 
куе мые стан дар ты по ве 
де ния и фор мы взаи мо от 
но ше ний лю дей в том или 
ином со об ще ст ве

Обычаи –это правила 
поведения (более 
детальные в той или иной 
ситуации), сложившиеся 
стихийно, естественным 
путём, в результате 
многократного 
повторения, 
закрепившиеся в 
сознании людей

Традиции – способ 
поведения социальных 
групп, затрагивает любые 
взаимоотношения: 
семейного, культурного 
или экономического 
плана, охватывают 
моральные и духовные 
ценности. Предаются от 
поколения к поколению.

Примеры: различные 
табу, запреты, манера 
выражения. форма 
одежды и пр

Примеры: празднование 
Нового года, Рождества, 
рукопожатие при встрече, 
гостеприимство

Примеры: подъём 
национального флага, 
проведение праздника 
Последнего звонка, 
встреча одноклассников


