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Мировоззрение – это обобщенная и целостная картина мира, совокупность 
представлений об окружающей человека действительности, о самом 

человеке, формах его отношения и взаимосвязи с этой действительностью. 
Мировоззрение функционирует как форма осознания человеком своего 

положения в мире, включает убеждения и ценности, регулирующие 
важнейшие типы его жизнедеятельности и поведения.



В структуре мировоззрения можно выделить следующие 
основные компоненты: знания; ценности; убеждения, чувства, 

эмоции.



Знания задают 
обобщенную 
модель мира и 
места в нем 
человека. В них 
представлены 
важнейшие 
категории культуры, 
формирующие 
целостный образ.



Ценности выполняют 
нормативно-

регулирующие функции. 
Они определяют правила 

и принципы социальной 
жизни человека. Свои 

основные функции 
ценности реализуют в 
форме политических, 

религиозных, правовых, 
моральных, эстетических 

взглядов и убеждений.



Эмоционально-
чувственные компоненты 
определяют личностно-
субъективный фон 
восприятия человеком 
окружающей 
действительности и своего 
места в социальном и 
природном мире. Они 
придают ему характер 
мироощущения, 
наполняют его личностным 
смыслом и значением.



Существуют различные классификации форм и типов мировоззрения. В зависимости 
от субъекта-носителя выделяют личностную форму его объективации, мировоззрение 

класса, социальной группы, общества в целом или определенной исторической эпохи. 
По параметру полноты и системности представлений о реальности, их достоверности и 

обоснованности можно говорить:
a) о нетеоретическом мировоззрении, формами которого выступают обыденные или 

стихийные воззрения на мир, мифологическое и религиозное мировоззрение;
b) о философско-теоретическом мировоззрении;

c) о научном мировоззрении.



Историческая типология мировоззрений: 
мифологическое, религиозное, философское 

мировоззрения.



Мифология – характерны образно-
ассоциативная форма отражения 
действительности, эмоциональное 
восприятие и фантастические 
интерпретации природы, человека и 
социальной жизни. 
Мифологическое сознание не 
фиксировало различий между 
естественным и 
сверхъестественным, между 
реальностью и воображением, что 
позволяло мыслить окружающие 
предметы как двойственные по 
своей природе: человеческие и 
божественные, утилитарные и 
символические, профанные и 
сакральные одновременно. 
Мифологическое сознание 
основано на вере в истинность 
мифов, незыблемость ритуала и 
базирующихся на них нравственных 
запретах и социальных нормах 
поведения и деятельности человека.



Религиозное мировоззрение 
исторически зарождается в недрах 
мифологического сознания. В развитых 
формах религиозного сознания, в 
отличие от мифологии, Бог трактуется 
как Абсолют, который бесконечно выше 
естественного космоса и человека в 
иерархии форм бытия. При этом вера в 
Бога не сводится к простому и 
непосредственному принятию 
индивидом религиозного ритуала и 
культовых действий, имеющих 
божественное происхождение, а 
предполагает наличие внутреннего 
иррационального состояния сознания, 
позволяющего ощущать факт 
безосновного, личного и глубоко 
интимного соединения с Богом.



Становление философии - 
утверждение качественно нового типа 

мировоззрения. В нем представления о 
мире и человеке обосновываются 

рациональными средствами с 
использованием теоретических 

понятий, логических и 
гносеологических критериев. Своей 

устремленностью к фундаментальным 
вопросам бытия, загадкам 

человеческого сознания и деятельности 
философия сближается с религией, 
мифологией, искусством. Однако в 

отличие от искусства и мифологии она 
стремится прежде всего не к чувствам, 

а к разуму; в отличие от религии – 
опирается не на догматы и 

иррациональную веру, а системно и 
доказательно обосновывает свои 

положения с использованием 
рациональных аргументов и логических 

доказательств.



Установление истины 
становилось возможным без 

непосредственного 
обращения к опыту, в 

форме логических 
рассуждений, т. е. чисто 

мыслительным путем, 
используя силу разума и 
логики. Познавательное 
искусство такого рода 
древние греки стали 

называть теоретическим. 
Философия явилась той 

формой культуры, в рамках 
которой впервые стало 

оформляться и развиваться 
теоретическое мышление.



Философия возникает как рационально-
теоретический тип мировоззрения и особая 
форма духовного освоения реальности, в 
процессе которой вырабатывается целостная и 
предельно обобщенная система знаний о 
мире, человеке и формах взаимосвязи между 
ними.

Спор, что представляет собой философия, 
какова ее ценность в культуре и в чем состоит ее 
предмет, ведется фактически с момента ее 
возникновения. Этот спор или критический 
диалог является сутью самой философии и 
характеризует ее как уникальную форму 
духовно-теоретической рефлексии над 
важнейшими основоположениями культуры. 
Философия многолика, и невозможно 
совместить разные ее образы и понимания. 
Трактовка целей и задач философии во многом 
определяется личностью философа, его 
духовными ориентациями, социальными и 
культурными традициями, обусловившими то или 
иное понимание философского мышления.


