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Формирование научного мировоззрения 
как явления и процесса духовной жизни у 
молодых людей – важнейшая задача любого 
общества, поскольку научное мировоззрение 
есть основа, сердцевина всей воспитательной 
работы, ядро ювенальных технологий.

Мировоззренческое значение естествен-
но научного познания в процессе развития 
научного мировоззрения, которое за ис-
ходный принцип познания и деятельности  
охватывает диалектико-материалистический 
метод, устанавливается развитием научного 
познания, уровнем объективной глубины и 

истинности его, с одной стороны, и социаль-
ной значимости его – с другой. Выяснение 
мировоззренческого значения научного по-
знания связано с определением объективной 
действительности его предмета и устрой-
ством возможных границ практического и 
теоретического использования этого знания, 
исходя из действительных общественных 
потребностей, определенных исторической 
теорией или социальным опытом личности. 
Без усвоенных и реализуемых в практике 
представлений о природе и обществе, без 
убеждений, закрепленных в мировоззрении, 
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о будущем, настоящем и прошлом не может 
быть культурной личности. Воспитанный и 
цивилизованный человек стабильно попол-
няет знания, тем самым увеличивая свой 
опыт. Духовная ценность человека дости-
гается вследствие важного знания эстети-
ческих ценностей, исторических традиций 
и истории, своего народного языка, худо-
жественных и классических произведений, 
сохранения связи с общечеловеческим куль-
турным наследием.

Как уже отмечалось, одной из особенно-
стей мировоззренческих выводов и положе-
ний, в отличие от знаний, является то, что они 
не только отражают мир, определяют законо-
мерности и пути его развития, но и заключа-
ют в себе то или иное отношение к познанно-
му, определенную оценку вскрытых явлений 
действительности. Поэтому специфической 
чертой мировоззрения как феномена созна-
ния является нормативно-ценностный харак-
тер его содержания, который практически 
находит свое проявление, прежде всего, в 
указанной выше регулятивно-ориентирую-
щей функции мировоззрения.

Подобно морали или праву, мировоз-
зрение, ориентируя человека в мире, уста-
навливает для него кардинальные нормы 
социальной жизни. Мировоззрение опреде-
ляет важнейшие направления и содержание 
общественной деятельности личности, воо-
ружает ее общим критерием оценок явлений 
общественной жизни и поведения людей, 
определяет границы творчески преобразу-
ющих возможностей человека, влияет на 
выбор его жизненных позиций, принципов 
деятельности поведения и т. д. [1, с. 67]. 
Иными словами, мировоззрение личности 
выступает как система ценностных ориен-
таций, регулирующих ее поведение и дея-
тельность. Но в современном российском 
обществе знания и мораль часто находятся 
в антагонистической взаимозависимости. 
Знания используются в качестве источника 
наживы, а корысть, жадность и скаредность 
уродуют моральное сознание. Нравствен-
ная идея как источник, внутренний двига-
тель поведения человека явно заторможена 
внешними условиями. Цельные и последо-

вательные убеждения (как признаки нрав-
ственно развитого человека) в современной 
России постоянно смешиваются с активно 
пропагандируемыми чертами «торгаша», а 
«святой» искры нет. Борьба за нового мо-
лодого человека требует особого внимания 
к субъективной, духовной стороне воспи-
тания. При этом наличие эксплуатации без 
гарантированного права на труд, все другие 
права и свободы – пустой звук.

Нормативно-ценностный характер со-
держания мировоззрения и связанная с ним 
регулятивно-ориентирующая функция об-
условлены тем, что мировоззрение есть не 
только результат абстрактно-логической 
мыслительной деятельности человека, чем 
может оказаться знание, но и следствие 
эмоционального отражения многообразных 
видов объективно складывающейся обще-
ственной практики и возникающих на ее 
основе норм социальной жизни. Мировоз-
зрение заключает в себе субъективное выра-
жение понимания, осознания, осмысления 
и оценки социальной действительности с 
точки зрения объективно складывающих-
ся реальных условий жизни, общественно-
го положения социального класса или его 
представителя. Поэтому мировоззрение 
представляет собой наиболее существен-
ную, активно функционирующую сторону 
общественного или индивидуального созна-
ния, которая в процессе взаимодействия с 
социальными условиями жизни выполняет 
для личности роль важнейшего субъектив-
ного фактора, внутреннего мотива поведе-
ния и деятельности.

Если содержание мировоззрения носит 
нормативно-ценностный характер, а миро-
воззренческие положения содержат в себе, 
помимо достоверного знания о мире, и нечто 
субъективное, оценочное, которое выступает 
выражением отношения субъекта к познан-
ному, то в чем тогда заключается истинность 
мировоззрения? И как тогда совместить по-
нятие «мировоззрение», которое представля-
ет собой единство знания и оценки, с такой 
его характеристикой, как научность?

Возникает вопрос, в чем состоит крите-
рий научности мировоззрения?
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Приступая к решению этого вопроса, 
нетрудно заметить, что характеристика на-
учного мировоззрения берет свое начало от 
того очевидного и неоспоримого факта, что 
интеллектуальную основу его составляют 
истинные, научные знания. Научная досто-
верность и объективность этих знаний дает 
начало научности мировоззрения. Следова-
тельно, «помехой» в понимании научности 
мировоззрения выступает оценка мировоз-
зренческого содержания, которая порожда-
ется социальными условиями жизни, обще-
ственной практикой. Однако эту «помеху» 
нельзя преодолеть путем «очищения» науч-
ного мировоззрения от всего субъективно-
го, оценочного, равно как нельзя преодолеть 
содержание идеологии, отказав ей в праве на 
классовость и партийность и не отняв у нее 
тем самым права на научность. И чем после-
довательнее мы будем идти по пути избавле-
ния мировоззрения от этого субъективного 
«груза», тем более будем превращать носите-
ля мировоззрения из субъекта деятельности в 
субъект мышления. Само же мировоззрение 
в этом случае все более превращалось бы в 
науку, утрачивая при этом свою важнейшую 
функцию – служить общим ориентиром в 
жизни и практической деятельности челове-
ка, быть регулятором его поведения.

Более того, «очистить» мировоззрение 
от субъективного, оценочного невозможно 
не только потому, что таким путем мировоз-
зрение из действенной формы сознания пре-
вратилось бы в созерцательность, но и по-
тому, что процесс осознания общественной 
жизни неизбежно связан с актом ценностной 
оценки. В условиях классового общества 
эта оценка будет носить классовый харак-
тер, ибо до того, как постичь общественную 
жизнь, сознание само возникает как спе- 
цифический продукт общественного бытия, 
а сам процесс познания вследствие этого 
есть определенный момент движения само-
го бытия. Следовательно, выяснение научно-
сти мировоззрения связано не с изысканием 
путей избавления его содержания от субъ-
ективно-классового, оценочного подхода к 
явлениям жизни, а выяснением отношения 
этого содержания к общественной практике.

Знание есть необходимое условие и 
средство плодотворной целенаправленной 
деятельности человека. Основным же фак-
тором деятельности и поведения человека 
выступает не знание, а потребность.

Потребности направляют не только прак-
тическую, но и познавательную деятель-
ность человека. Возникнув из потребности 
в жизненной ориентировке человека в мире, 
мировоззрение, как и все другие формы со-
знания, развивается на основе потребностей. 
Жизненно важные потребности человека 
делают процесс познания мира целенаправ-
ленным, а усвоение духовных ценностей об-
щества, выступающих для современного че-
ловека главным источником обогащения его 
духовного мира, – избирательным. В обще-
ственном сознании индивид отдает предпо-
чтение прежде всего такому знанию, которое 
более полно отвечает его жизненным потреб-
ностям, его практике. Такое знание, воспри-
нятое человеком и проверенное на практике, 
может стать достоянием его мировоззрения. 
Только на путях реализации научное знание 
может стать содержанием мировоззрения. 
Поэтому жизненность и истинность миро-
воззрения будут зависеть от того, насколько 
его теоретическое или идейное содержание 
соответствует объективным задачам обще-
ственно преобразующей практики, потреб-
ностям общественного прогресса.

Поскольку реализация всех духовных 
ценностей, в том числе и мировоззрения, 
приводит к объективным последствиям, ко-
торые могут быть сопоставимы с потребно-
стями общественного прогресса, то критерий 
научности любого мировоззрения следует 
видеть в степени соответствия результатов 
реализации данного мировоззрения потреб-
ностям передового, восходящего класса.

Критерии научности отражают многие 
авторы, занимающиеся этой проблематикой. 
Так, доктор философских наук, профессор 
И. В. Черникова в своей работе ссылается 
на то, что критерии научности – объектив-
ность, истинность, интерсубъективность, 
универсализм, воспроизводимость, досто-
верность и опытность знания характеризу-
ют классическую модель науки. Это своего 
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рода идеальная модель, которой в реальной 
истории науки вряд ли соответствовало ка-
кое-либо теоретическое построение [2].

Специфика научного мировоззрения 
состоит в необходимости указать на ряд 
других его отличительных черт. Одной из 
таких специфических черт научного ми-
ровоззрения является универсальность его 
идейно-теоретического содержания. Уни-
версальность есть следствие регулятивно- 
ориентирующей функции мировоззрения 
как специфической формы сознания. Высту-
пая общим ориентиром в жизни отдельного 
человека и важнейшим регулятивным фак-
тором поведения личности, мировоззрение 
связано с осознанием не отдельных частных 
явлений жизни или исключительной жиз-
ненной ситуации, оно выражает понимание 
и оценку важнейших жизненных явлений, 
носящих всеобщий характер, поэтому зна-
ния о мире преломляются в мировоззрении 
как общие принципы действия в соответ-
ствии с общими законами бытия. В силу 
этой особенности мировоззрение как спец-
ифическое нормативно-ценностное духов-
ное явление всегда связано с обобщенными 
нормами сознания – принципами, которые, 
выполняя для человека роль ориентиров, 
внутренних норм поведения и социально 
значимой деятельности, вместе с тем не ре-
гламентируют эту деятельность во всех ее 
деталях и частях. Они проявляют себя лишь 
как общие установки или исходные идейные 
положения, опираясь на которые, человек 
производит выбор действия, сообразуясь 
при этом с жизненной ситуацией. Эта смыс-
ловая обобщенность идейных положений 

научного мировоззрения и делает его уни-
версальным с точки зрения практического 
функционального проявления.

Являясь обобщенным по своему идей-
но-теоретическому содержанию, научное ми-
ровоззрение представляет собой своеобраз-
ное ядро сознания, существенным признаком 
которого, наряду с обобщенностью, являет-
ся концептуальность. Мировоззренческие 
положения в структуре сознания личности 
выступают не как простые слагаемые ариф-
метической суммы, а составляют логическое, 
смысловое единство, определенную жиз-
ненную концепцию. Степень этого единства 
и целостности может быть различной для 
структуры разных по форме мировоззрений, 
тем не менее они являются общим признаком 
мировоззрения вообще. Это концептуальное 
единство и целостность есть следствие ре-
гулятивно-ориентирующей функции миро-
воззрения, которая и может проявлять себя 
благодаря этому единству и целостности. На-
рушение по той или иной причине (или воз-
растная неподготовленность) такого единства 
и целостности неизбежно сопровождается 
потерей устойчивости и последовательности 
мировоззрения.

Так, формирование научного мировоз-
зрения личности современного человека 
можно проследить лишь на основе процес-
са становления научного мировоззрения, 
взятого как духовное явление общества.  
В свою очередь, без раскрытия особенно-
стей формирования научного мировоззре-
ния отдельной личности нельзя до конца 
понять специфику и процесс становления 
мировоззрения общества.

СПИСОК  ИСТОЧНИКОВ

1. Голиков В. Д. Пора вспомнить вечные ювенальные технологии // Право и образование. 2014. № 11. 
С. 119–130. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22412880 (дата обращения: 29.03.2023).

2. Черникова И. В. Природа науки и критерии научности // Философия. Томский государственный 
университет. URL: https://zabvektor.com/wp-content/uploads/120719040702-chernikova.pdf (дата обраще-
ния: 29.03.2023).

REFERENCES

1. Golikov V. D. It’s time to remember the eternal juvenile technologies // Law and education. 2014.  
No. 11. P. 119–130. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=22412880 (date of access: 29.03.2023). (In Russ.)



97

Социальная и политическая философия
Society, law

, statehood: retrospective and perspective. 2023, no 3 (15)   

2. Chernikova I. V. The nature of science and the criteria of scientific character // Philosophy. Tomsk State 
University. URL: https://zabvektor.com/wp-content/uploads/120719040702-chernikova.pdf (date of access: 
29.03.2023). (In Russ.)

Информация об авторе: 
В. А. Колесников – кандидат социологических наук, доцент.

Information about the author:
V. A. Kolesnikov – Candidate of Sociology, Associate Professor.

Статья поступила в редакцию 01.06.2023; одобрена после рецензирования 19.06.2023; принята к 
публикации 15.09.2023.

The article was submitted 01.06.2023; approved after reviewing 19.06.2023; accepted for publication 
15.09.2023.


