
Общество как мир культуры



 Мир – внутренняя, духовная жизнь 
человека.

 Духовность – 1. Стремление к высоте 
идеалов и помыслов. 2. Нравственно 
сориентированная воля и разум. Не только 
сознание, но и практика. 

 Высшие элементы духовности – ценности, 
мораль, мировоззрение.



 Подчинение личности определенным правилам 
– необходимое условие выживания 
человеческого рода.

 Установленные нормы призваны защитить 
интересы каждого человека.

 Проблема: заложены ли нравственные начала в 
человеке от природы или они формируются 
сознательно?

 1.Мораль – система норм, правил, 
регулирующих поведение людей и 
обеспечивающих единство общественных и 
личных интересов.



 Категорический императив И.Канта –
«поступай всегда согласно такой максиме, 
всеобщности которой в качестве закона ты 
в то же время можешь желать».

 2.Идеал – высшая цель человеческого 
стремления, «моделирование желаемого 
будущего».

 3.Ценности – отражают отношение к 
действительности (фактам, событиям, 
явлениям), к другим людям, к самому себе.



o Гражданственность:
o Ответственность перед законами
o Выполнение гражданских обязанностей
o Чувство радости и боли за Родину
o Ответственность за решение ее проблем.
o Патриотизм:
• Приверженность к национальным традициям, 

языку, вере, гордость за достижения и 
сопереживание неудачам своей страны.

• Выполнение долга перед Отечеством (высшее 
проявление гражданственности).

• Уважение к другим народам.



 Представляет собой взгляд человека на мир 
в целом.

 Отражает отношение человека к 
окружающему его миру.

 Мировоззрение – целостное представление 
о природе, обществе, человеке, находящее 
выражение в системе ценностей и идеалов 
личности, социальной группы, общества.

 Носит исторический характер (каждой 
эпохе присущи свой уровень знаний, свои 
проблемы и духовные ценности).



 Разные подходы к выработке 
мировоззренческих установок: 
теоцентризм, природоцентризм, 
антропоцентризм, социоцентризм, 
наукоцентризм. 

 Прогрессивное и реакционное 
мировоззрение.

 Обыденное, религиозное, научное.



 Обыденное – возникает в процессе личной 
практической деятельности человека.

 Формируется стихийно.
 Опирается на жизненный опыт человека 

(сильная сторона – практика, слабая сторона –
мало использует опыт науки, культуры, 
религиозного сознания).

 Религиозное – в основе – религиозные учения, 
священные книги, заповеди (сильная сторона –
связь с мировым культурным наследием, 
ориентация на проблемы духовности. Слабая –
непримиримость к достижениям науки, другим 
жизненным позициям).



 Научное – опирается на достижения науки. 
Обобщенные итоги достижений 
человеческого познания (сильная сторона –
обоснованность, реальность целей и 
идеалов. Слабая – не все научные проблемы 
заняли подобающее место в научном 
мировоззрении).  Поворот к проблеме 
человека: триада человек – человечество –
человечность. Высшие ценности (в т.ч. 
Национальные, этнокультурные, социально 
ориентированные).



 Дает человеку ориентиры и цели для всей 
практической и теоретической 
деятельности.

 Позволяет понять, как лучше достичь 
намеченных ориентиров и целей (методы 
познания).

 Позволяет отличить важное от ложного, 
иллюзорного.


