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Аннотация. В статье анализируются мировоззренческие ценности в реализации поставлен-

ных целей, показан вес мировоззренческих установок в формировании представления об окружающем 

пространстве. Аналитика, приведенная в статье, показывает важность для опрошенного дагестан-

ского населения параметров семьи, здоровья, религии, удовлетворения материальных и духовных цен-

ностей. Как отмечает автор, формирование мировоззрения опрошенного дагестанского населения 

находится под влиянием целого комплекса факторов, среди которых ключевыми являются семейное 

воспитание, образование, религия; исследование выявило наличие социально-демографических разли-

чий в обозначении базы образования мировоззренческих установок. Эмпирический материал конста-

тирует место религии, во-первых, как важного символа в жизни индивида, во-вторых, его роль в фор-

мировании мировоззрения, в-третьих, его рассмотрение как важнейшей духовной ценности.  
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Abstract. The article analyzes the worldview values in the realization of the set goals, shows the weight 

of worldview attitudes in the formation of an idea of the surrounding space. The analysis shows the importance 

for the surveyed Dagestani population of the parameters of family, health, religion, satisfaction of material 

and spiritual values. The formation of the worldview of the surveyed Dagestani population is influenced by a 

whole range of factors, among which family upbringing, education, and religion are key; the study revealed 

the presence of socio-demographic differences in the designation of the educational base of ideological atti-

tudes. The empirical material states the place of religion, firstly, as an important symbol in the life of an 

individual, secondly, its role in the formation of a worldview, and thirdly, its consideration as the most im-

portant spiritual value.  
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Введение.  

Мировоззренческие ценности как катего-

рия культуры выступают мировоззренческими 

универсалиями, выражающими способ представ-

лений об окружающем мире, его понимание чело-

веком. К таким универсалиям относятся катего-

рии, отражающие наиболее общие признаки объ-

ектов, а также характеризующие человека как 

субъекта деятельности, его отношение к другим 

людям, обществу в целом и соответственно его 

ценностям [1; 2].  

Мировоззренческие универсалии направ-

лены на отражение целостной картины мира, в со-

ответствии с которой создаются способы поведе-

ния и деятельности.  

На основе такого рода универсалий, фор-

мируется мировоззрение нового типа, которое 

предполагает изменение ценностей, направлен-

ных на соответствующий тип деятельности, по-

становку присущих ему целей, соответствующий 

способ производства, применяемые технологии и 

на характер отношения к природе.  

В основе постановки целей лежат мотивы, 

определяющие поведение социальных групп и 

членов общества, ориентированных на достиже-

ние результатов их деятельности.  

На каждом этапе человеческой деятельно-

сти можно проследить различные типы и формы 

отношения человека к природе и соответствую-

щие формы их взаимодействия [3]. 

Обсуждение. 
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Проблема типологии мировоззрения вос-

ходит к критерию классификации. Так, К. Маркс 

и Ф. Энгельс, опираясь на онтологическую перво-

основу, выделили материалистическое и идеали-

стическое мировоззрения [4].  

Н. Лосский, рассматривая различные ме-

тоды и направления философских учений, попы-

тался определить соответствующие им мировоз-

зрения [5]. 

 Делая акцент на центральном понятии 

(человек, космос или Бог), исследователи рас-

сматривают космоцентрический, теоцентриче-

ский и антропоцентрический виды мировоззре-

ния. Опираясь на уровни сознания, они выделяют 

обыденный, мифологический, религиозный, 

научный и философский типы мировоззрения, а 

также иррациональное и рациональное мировоз-

зрения.  

Однако данные критерии не позволяют 

создать всеохватывающей классификации, ибо 

оставляют за рамками взаимосвязь форм, уров-

ней, типов и видов мировоззрения. В результате 

для более или менее всеохватывающей классифи-

кации разнообразных мировоззрений необходимо 

отметить соответствующие критерии и показать 

их соотношение [5]. 

Материальные ценности – это любые зна-

чимые для человека материальные объекты при-

родной и сотворенной среды, направленные на 

непосредственное или опосредованное удовле-

творение его потребностей. В первом случае ма-

териальные объекты служат для удовлетворения 

материальных потребностей человека, во втором 

случае – духовных потребностей и через это по-

лучают свою материальную значимость.  

Соответственно, материальные ценности 

можно подразделить на базовые (пища, одежда, 

жилище) и вторичные (средства пере движения, 

средства связи, предметы роскоши и т.д.).  

Социальные ценности – это любые значи-

мые для человека социальные отношения, направ-

ленные на удовлетворение его потребностей. В 

соответствии с выделением четырех сфер обще-

ственного бытия.  

Социальные ценности также можно под-

разделять на: 

- базовые социальные ценности (семейные 

и дружественные отношения); 

- социально-экономические ценности (от-

ношения по поводу собственности и материаль-

ных благ); 

- социально-политические ценности (от-

ношения по поводу власти); 

- социально-духовные ценности (отноше-

ния по поводу информации).  

Социальные ценности проявляются в зна-

чимости определенного социального статуса для 

человека.  

Духовные ценности – это душевное состо-

яние или любая значимая для человека информа-

ция, порождающая и определяющая эмоции и 

чувства, мысли и идеи, интуитивные пережива-

ния и направленная на удовлетворение духовных 

потребностей человека.  

В соответствии с выделением шести форм 

общественного сознания, духовные ценности 

можно подразделить на морально-нравственные, 

художественные (эстетические), религиозные, 

философские, правовые и научные ценности.  

В соответствии с выделением трех уров-

ней психической деятельности также можно гово-

рить об эмоциональных, рациональных и интуи-

тивных ценностях [6]. 

Характеристика выборки исследова-

ния. Эмпирическую базу исследования состав-

ляют результаты авторского социологического 

опроса по изучению политических ценностей да-

гестанского населения. Методом случайного от-

бора опрос проведен в 2024 г. городах (Махач-

кала, Хасавюрт, Дербент) и районах республики 

(Ботлихский, Дербентский, Казбековский, Лак-

ский) с учетом географической и этнополитиче-

ской специфики. N=679. Распределение респон-

дентов по социально-демографическим призна-

кам: мужчины – 316 чел. (46,4 %), женщины – 363 

чел. (53,6 %); отношение к религии: верующий – 

632 чел. (93,1 %), неверующий – 9 чел. (1,3 %), ко-

леблющийся – 38 чел. (5,6 %); возраст: 15–19 лет 

– 189 чел. (27,8 %), 20–35 лет – 193 чел. (28,4 %), 

36 лет и до пенсионного возраста – 165 чел. (24,3 

%), пенсионер – 132 чел. (19,5 %); образование: 

среднее – 242 чел. (35,7 %), среднее специальное 

– 214 чел. (31,6 %), высшее – 223 чел. (32,7 %).  

Результаты исследования. Исследова-

тели отмечают, что «произошедшие в стране в по-

следние годы перемены коренным образом изме-

нили условия жизни всех слоев и групп россий-

ского общества. Очень значимыми оказались они 

и для молодежи, мировоззрение которой форми-

ровалось под воздействием трансформационных 

процессов в экономике и политике, а новые обще-

ственные реалии стали, «естественной средой 

обитания» [7, с. 10].  

Эмпирический материал на вопрос: «Что 

является для Вас важным в Вашей жизни?» по-

казывает важность для подавляющей части опро-
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шенного дагестанского населения ценности «се-

мья», анализ по социально-демографическому 

срезу показывает обозначение его более 90 % ре-

спондентов. С заметным отрывом располагается 

суждение «здоровье», отмеченное большей поло-

виной опрошенных; обращает на себя внимание с 

ростом уровня образования увеличение обознача-

ющих ценность физического здоровья с 55,2 % с 

базовым средним образованием до 72,9 % имею-

щих высшее образование. То есть знание и полу-

чение большого объема информации способ-

ствует укреплению в позициях человека прин-

ципа здорового образа жизни и необходимости 

следить за состоянием своего здоровья. Для одной 

второй части респондентов важна ценность «ре-

лигия», среди них доля самоидентифицирую-

щихся как верующие составляет 47,7 %, есте-

ственно, что процентный параметр неверующих в 

2 раза меньше (20,0 %). По логике подмассив не-

верующих не должен был акцентировать внима-

ние на данной параметре, однако одна пятая часть 

как показывает аналитический материал подчер-

кивают важность религиозного учения и причис-

ляют к значимым ценностям. О чем это свиде-

тельствует? Автор предполагает, что на рост веса 

ценности «религия» огромное влияние оказывает 

религиозное возрождение, применительно к Даге-

стану исламское, тесное сотрудничество офици-

альной власти с исламским духовенством, уча-

стие республиканских чиновников в религиозных 

мероприятиях, стремление получить исламское 

образование и поощрение со стороны взрослых.  

Религиозные аспекты хорошо освещены в 

исследованиях З.М. Абдулагатова [8], Э.М. Заги-

ровой [9, 10], М.М. Шахбановой [12] и др. Далее, 

для одной трети опрошенных важно «удовлетво-

рение материальных потребностей» и «удовле-

творение  духовных потребностей», причем 

наблюдается уменьшение подчеркивающих важ-

ность материального компонента с 47,0 % в раз-

резе 20–35 лет до 27,0 % пенсионеров по возрасту, 

при обратной тенденции по уровню образования 

– с 10,3 % имеющих базовое среднее образование 

до 39,2 % с высшим образованием отмечающих 

важность удовлетворить материальные потребно-

сти.  

Важность духовных потребностей отме-

чена 38,5 % в интервале 15–19 лет и их меньше в 

когорте пенсионеров (34,9 %), по уровню образо-

ванию разрыв существенен – с 6,9 % с базовым 

средним образованием до 38,6 % с высшим обра-

зованием.  

Востребованность друзей отмечена 27,4 % 

опрошенных по всему массиву, по возрасту при-

держивающихся данного суждения заметно 

больше в возрастном разрезе 15–19 лет (38,5 %) и 

меньше в подмассиве пенсионеров (14,0 %).  

 

Авторское предположение о важности 

учебы подтверждается данными по возрасту: в 

интервале 15–19 лет и 20–35 лет доля таковых за-

метно больше – 37,2 % и 39,6 %, соответственно, 

такая же картина прослеживается и через призму 

образования – увеличение с 20,7 % имеющих ба-

зовое среднее образование до 30,7 % с высшим 

образованием.  

Далее, 23,6 % по всему массиву подчерки-

вают важность коммуникации и потребность в 

ней, с возрастом доля таковых уменьшается с 28,2 

% в разрезе 15–19 лет до 18,6 % пенсионеров по 

возрасту.  

Далее, культурный досуг, включающий в 

себя посещение развлекательных мероприятий, 

театральных постановок, концертов, выставок и 

т.д. не очень важно для опрошенных. Здесь необ-

ходимо отметить, что такая ориентация вызвана, 

как неоднократно было отмечено, возросшей ро-

лью религиозного учения в современном россий-

ском обществе, особенно ярко они проявляются в 

регионах распространения мусульманства. Важ-

ность общественного признания подчеркнута од-

ной восьмой частью опрошенных, при этом имеет 

место его востребованность в общественном со-

знании молодого поколения в разрезе 15–19 лет 

(20,5 %) и респондентов со средним специальным 

и высшим образованием – 13,7 % и 13,3 %, соот-

ветственно. 

Формирование мировоззренческих уста-

новок актуализировано в современном россий-

ском обществе по целому ряду причин, поэтому в 

рамках исследования природы мировоззрения 

значимым представляется установление факто-

ров, влияющих на формирование мировоззрения 

и форм его существования. Данные на вопрос: 

«Что влияет на формирование Ваших взглядов на 

жизнь?» показывают, что ключевыми факторами 

формирования мировоззрения, опрошенных явля-

ются, во-первых, воспитание в семье (87,4 %), во-

вторых, образование (62,0 %), в-третьих, религия 

(47,0 %), то есть они входят в первую тройку важ-

нейших параметров. Образование и его функции 

в воспитании мировоззрения обозначены 

наибольшей долей респондентов с высоким обра-

зовательным статусом (71,7 %), возрастном раз-

резе 20–35 лет (67,2 %) и самоидентифицирующи-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

/ HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. №6 (июнь) 

социологические науки 

 

____________________________________ 
 

© Рамазанов Р.О., 2024 

мися как неверующие (90,0 %). В предыдущем во-

просе были получены данные показывающие вес 

вероучения для опрошенных.  

Респонденты последовательны в своих 

позициях и подчеркивают важность религии в 

формировании личного мировоззрения: анализ по 

социально-демографическим параметрам конста-

тирует существование гендерного отличия, так 

мужчин заметно больше (50,4 %), по сравнению с 

женщинами (44,1 %), при этом с повышением воз-

раста доля таковых уменьшается с 55,2 % в раз-

резе 20–35 лет до 25,6 % пенсионеров по возрасту, 

с 517 % имеющих среднее образование до 45,2 % 

с высшим образованием.  

Далее, 27,8 % подчеркивают роль школы в 

формировании мировоззрения индивида и здесь 

выделяется подмассив с высшим образованием 

(33,7 %); роль культурного компонента отмечена 

23,0 % по всем массиву, 15,4 % указали на влия-

ние коллектива и ближайшего окружения, 12,6 % 

Интернета, 10,6 % религиозных институтов и 9,4 

% религиозного духовенства. Среди указавших на 

роль религиозного фактора в образовании миро-

воззрения, выделяется возрастной подмассив 20–

35 лет, которые по сравнению с другими возраст-

ными подгруппами, подчеркивают конфессио-

нальный аспект.  

В исследовании был задан «контрольный 

вопрос»: «Как Вы думаете, какие духовные цен-

ности важны для дагестанцев?»; результаты на 

который констатируют приоритетность для 65,8 

% респондентов по всему массиву моральных и 

семейных ценностей; дальнейший анализ показы-

вает, что доля придерживающихся данной точки 

зрения увеличивается с 46,2 % в разрезе 15–19 лет 

до 72,1 % пенсионеров по возрасту, с 62,1 % име-

ющих базовое среднее образование до 69,9 % с 

высшим образованием. Второе ранговое место за-

нимает вариант ответа «национальные традиции 

дагестанских народов», которые важны для ре-

спондентов (61,0 %). Разумеется, этнокультура, 

особенно выработавшая собственную модель вза-

имоотношений в повседневной жизни, имеет 

огромное значение для традиционного общества.  

Несмотря на информатизацию общества, 

появление возможности получения большого 

объема информации, современное дагестанское 

общество сумело сохранить накопленный опыт 

воспитания, семейных ценностей и взаимоотно-

шений, и в данном процессе значительную роль 

играет исламское учение, которое и период гос-

подства атеизма не теряло свои позиции, в насто-

ящее время сумело их еще больше укрепить.  

Далее, одна четвертая часть по всему мас-

сиву подчеркивает важность литературных про-

изведений и научных открытий, 19,4 % указы-

вают на духовную ценность трудов дагестанских 

богословов, то есть респонденты последова-

тельно акцентируют на значимую роль ислама в 

своей жизни.  

Далее, классическая дагестанских компо-

зиторов как духовное наследие важна для 11,2 % 

опрошенных по всему массиву, среди них выде-

ляется подмассив пенсионеров (18,6 %) и когорты 

с высшим образованием (15,1 %); русская куль-

тура важна для 12,2 % опрошенного дагестан-

ского населения и здесь снова выделяется воз-

растная подгруппа пенсионеров (23,3 %) и имею-

щие высшее образование (18,1 %). 

Заключение.  
Проведенное исследование показывает 

приоритетность в массовом сознании дагестан-

ского населения мировоззренческих универсалий 

семья, здоровье, образование, религия.  

Важнейшими компонентами, которые 

оказывают существенное влияние на формирова-

ние мировоззренческих ценностей населения, яв-

ляются воспитание в семье, образование, религи-

озное учение при заметно низком воздействии 

школы, ближнего круга окружения [13].  

Сравнительный анализ результатов иссле-

дования позволяет утверждать, что ключевым в 

формировании мировоззрения, опрошенных яв-

ляется конфессиональный фактор, который в 

настоящее время выступает мощной силой спо-

собной влиять на общественное сознание. Осно-

ванием для данного вывода является обозначение 

маркера религия и его функции не только в вос-

питательном процессе, но и как духовную цен-

ность, его роль в формировании мировоззренче-

ской картины человека, обозначении его важно-

сти в жизни индивида. 
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