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ÍÀ

Â ãîñó�àðñòâå��ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ñòà��àðòàõ ñðå��åãî è âûñøåãî îáðàçîâà�èÿ
ñòàâèòñÿ çà�à÷à — ñôîð�èðîâàòü ó ó÷àùèõñÿ �àó÷�óþ êàðòè�ó �èðà
(ôèçè÷åñêóþ, åñòåñòâå��î-�àó÷�óþ, ýêîëîãè÷åñêóþ — â çàâèñè�îñòè 
îò ïðîôèëÿ ïî�ãîòîâêè). Âàæ�îñòü òàêîé çà�à÷è �å âûçûâàåò ñî��å�èé. 
Î��àêî â ïå�àãîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå �åò î��îç�à÷�îé è�òåðïðåòàöèè ïî�ÿòèÿ
«�àó÷�àÿ êàðòè�à �èðà». 

● картина мира ● представление ● образ мира ● модель мира 

принципы; законы и теории; 
применения физики»1.

С точки зрения психологии и нейролинг-
вистики такое деление необоснованно,
и странно. Автор представляет физичес-
кую картину мира (ФКМ) в виде «ви-
негрета» разнородных понятий, относя-
щихся к разным сферам действительнос-
ти — материальному миру (объекты
материального мира и атрибуты
материи — пространство, движение
и время), когнитологии (знания и их

Âсправочной литературе картина
мира определяется как целост-
ный образ мира. Как правило,

картину мира авторы стараются
представить в виде совокупности
компонентов (фрагментов).
Например, А.Н. Мансуров
в учебнике для студентов вузов
«Физическая картина мира»
к числу «крупномасштабных
фрагментов» физической картины
мира относит «физические объек-
ты; пространство и время; физи-
ческие взаимодействия и физиче-
ские системы; физические про-
цессы и явления; физические 

1 Мансуров А.Н. Физическая картина мира: Учеб.

для студентов вузов, обучающихся по специальности

«Физика». М.: Дрофа, 2008. С. 15.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  8’2009
201

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

компоненты — физические принципы; зако-
ны и теории), человеческой деятельности
(применения физики).

Картина мира — это субъективный образ
объективного мира, существующий в человече-
ском сознании. Физические объекты, физиче-
ские системы, относящиеся к объективному
миру, ошибочно считать фрагментами картины
мира. Физические взаимодействия и физичес-
кие процессы и явления протекают также
в материальном мире, существующем вне на-
шего сознания. Поэтому правильно считать,
что компоненты физической картины мира это
представления о физических объектах; пред-
ставления о пространстве и времени, физиче-
ских взаимодействиях и физических системах,
физических процессах и явлениях.

Относить к компонентам (фрагментам) карти-
ны мира физические принципы, законы
и теории, на наш взгляд, также некорректно.
Они являются видами (типами) знаний, вхо-
дящими в систему научных знаний и пред-
ставляют далеко не полный её список. В со-
временном словаре по педагогике выделены
следующие виды знаний: основные термины
и понятия; факты; основные законы; теории;
методологические знания (информация о спо-
собах деятельности, методах познания, исто-
рии получения знаний); оценочные — сведе-
ния о нормах отношения к различным явле-
ниям жизни». А.М. Новиков виды знаний
называет формами организации знания, выде-
ляя следующие: факты, положения, понятия,
категории, принципы, законы, теории, метате-
ории, идеи, парадигмы, проблемы, гипотезы.
Л.Я. Дорфман пополняет этот список объяс-
нениями. Совокупность вышеназванных эле-
ментов составляют систему знаний. «Зна-
ние — это… набор сведений, объединённых
в определённую упорядоченную систему»2.
Между тем в некоторых источниках утверж-
дается, что под научной картиной мира пони-
мается «система общих принципов, понятий,
законов и наглядных представлений»; «под
физической картиной мира следует понимать
систему фундаментальных идей, понятий

и законов физики...». Иными словами,
некоторые авторы научной картиной
мира называют систему знаний. Не-
корректность подобных утверждений
очевидна.

Что касается такого «фрагмента ФКМ»
как «применения физики», то очевидно,
что этот элемент относится к сфере че-
ловеческой деятельности в реальном ми-
ре, и его никак нельзя отнести к психи-
ческим элементам сознания. Кроме того,
это выражение некорректно с точки зре-
ния лингвистики. Очевидно, речь идёт
о применении физических знаний (или
законов) на практике.

Новый фрагмент — методы добавляет
в картину мира А.А. Синявина:
«Система физических теорий вместе
с методами исследования входит в фи-
зическую картину мира»3. Между тем
методы исследований также нельзя от-
нести к психическим явлениям созна-
ния. Методы исследований — объект
исследования теории познания (мето-
дологии).

Рассмотрим научный смысл и содержа-
ние понятий, лежащих в основе катего-
рий «картина мира», «научная картина
мира», а также выявим логическую це-
почку соотношения этих понятий.
При этом мы будем опираться на тео-
рии, утверждения и результаты иссле-
дований признанных мировых авторите-
тов в области когнитивной психологии
и лингвистики.

В интерпретации любой картины мира
ключевое слово — «представление».
Приведённые выше примеры свидетель-
ствуют о недооценке этой категории.
Пренебрегать этим понятием в описании
картины мира ни в коем случае нельзя.

2 Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Панкрац Ю.Г., 
Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов;

Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филологич. фак-т МГУ

им. М.В. Ломоносова, 1996. С. 29. 

3 Синявина А.А. Проблема теоретических обобщений

(понятий, законов, идей физической картины мира)

в курсе физики основных общеобразовательных

учреждений: автореф. дис. …д-ра пед. наук. М.,

2005. С. 22.



в голове человека6. В настоящее время
считается, что представление знаний
осуществляется в виде сетевых пропози-
циональных моделей (структур), в кото-
рых каждый узел сети являет собой
пропозицию, отражающую в отдельном
виде отношения между объектами и со-
бытиями. Долговременная память пред-
ставляет собой сеть взаимопересекаю-
щихся пропозициональных деревьев,
каждое из которых включает некоторый
набор узлов памяти с многочисленными
связями. Показано, что пропозициональ-
ные структуры отражают также структу-
ризацию визуальной информации.

Существуют две формы кодирования ин-
формации — образная форма, невербаль-
ная (непропозициональная) и языковая
(вербальная, пропозициональная), которые
перерабатываются двумя раздельными,
но взаимосвязанными функциональными
системами. Сторонники картинной мета-
форы являются представителями гумани-
тарных наук, а пропозициональной —
точных (математика, программирование,
нейрофизиология). Часть учёных считает,
что вся информация поступает в память
человеку только в виде пропозициональ-
ных моделей, и, если даже информация
поступает изначально в других формах
(например, в виде образов), она транс-
формируется далее в пропозиции.

Ôîðìèðîâàíèå îáðàçîâ. 
Îáðàç ìèðà

Картина мира — интериоризованный во
внутреннем плане сознания образ мира.
Основное положение теории интериори-
зации в том, что содержание психичес-
ких образов, представлений, понятий по-
рождаются при реализации внешних
практических предметных действий в ре-
альном мире, которые, претерпевая ряд

Механизм формирования представлений
о мире — это предмет изучения психоло-
гии, а также нейролингвистики, так как лю-
бые мыслительные операции происходят
в результате задействования внутренней ре-
чи. Отметим, что «превращение непсихичес-
ких явлений в психические обеспечивается
работой мозга и остаётся до сегодняшнего
дня центральной нерешённой проблемой
психологии»4.

Ïðåäñòàâëåíèå — âàæíåéøèé 
ýëåìåíò ñîçíàíèÿ

«Представление — чувственно-наглядный,
обобщённый образ предметов и явлений
действительности, сохраняемый и воспроиз-
водимый в сознании и без непосредственно-
го воздействия самих предметов и явлений
на органы чувств. Представление — необ-
ходимый элемент сознания, так как оно по-
стоянно связывает значение и смысл поня-
тий с образом вещей».

Объекты реального мира существуют вне
нашего сознания. Представления об этих
объектах и обо всём мире в целом рассмат-
риваются психологами в настоящее время
как ментальные репрезентации в виде про-
позициональных и/или концептуальных
структур (систем) в голове человека. 

«Ментальная репрезентация — актуаль-
ный умственный образ конкректного явле-
ния или события, который может иниции-
роваться «извне», но обеспечивается и кон-
струируется самим субъектом «изнутри» —
в ментальном пространстве на основе име-
ющихся «ментальных структур»5. Пропози-
ция — особая оперативная структура со-
знания и /или единица хранения знания

Ðîçà Ãóðèíà, Åëåíà Ñîêîëîâà.  Íàó÷íàÿ êàðòèíà ìèðà. ×òî ìû ôîðìèðóåì ó íàøèõ ó÷åíèêîâ? 
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4 Маланов С.В. Психологические механизмы мышления че-

ловека: мышление в науке и учебной деятельности. Учеб.

пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального

ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2004. С. 83.
5 Там же. С. 66. 6 Кубрякова Е.С., Демьянков В.В., Панкрац Ю.Г.,

Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов;

Под общ. ред. Е.С. Кубряковой. М.: Филологич. 

фак-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. С. 137.
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преобразований, переходят во внутренний
план мышления (сознания)7. При этом вре-
менна`я последовательность перцептивных опе-
раций «сворачивается» в одновременно обо-
зреваемую симультанную (сокращённую, схе-
матизированную) структуру — образ. По-
следняя фиксируется в памяти, представляя
собой предметное содержание психического
отражения объекта реального мира. Сформи-
ровавшиеся образы становятся исходным ма-
териалом в формировании образа мира.

Êàðòèíà ìèðà è ìîäåëü ìèðà

По Хайдеггеру, «картина мира» представляет
собой обозначение сущего в целом. При этом
картина мира означает не картину, изображаю-
щую мир, а мир, понятый в смысле такой кар-
тины во всём, что ему присуще и что состав-
ляет его как систему.

Картина мира представляет собой историчес-
ки обусловленный способ моделирования ми-
ра в семиотическом понимании этого слова.
Картина мира — это его модель. При мо-
делировании в сознании активно идёт про-
цесс концептуализации (осмысление поступа-
ющей к нему информации, приводящей к об-
разованию концептов, концептуальных
структур и всей концептуальной системы
в мозгу (психике) человека. Напомним, что
концепт — когнитивная структура, позволя-
ющая связывать значения и смысл со сло-
вом; концептуальная система (или струк-
тура) — это ментальный уровень или мен-
тальная (психическая) организация, где упо-
рядоченно сосредоточена совокупность всех
концептов, данных уму человека.

В концепции Р.И. Павилёниса концептуальная
система выступает как система представлений
о мире, отражающая познавательный опыт че-
ловека как на доязыковом, так и на языковом

уровне При этом представления о мире
в сознании формируются посредством
языка (механизма внутренней речи). По-
этому картину мира связывают с языко-
вой картиной мира — трансформацией
образа мира в конкретном языке8.

Ñèñòåìà çíàíèé î ìèðå 
è íàó÷íàÿ êàðòèíà ìèðà

«Под научной картиной мира понимают
целостную систему представлений о мире,
его общих свойствах и закономерностях,
возникающую в результате обобщения
основных естественно-научных теорий»9.
По В.С. Стёпину, научная картина ми-
ра — целостная система представлений
о мире, его структурных характеристиках
и закономерностях, вырабатываемая
в результате систематизации и синтеза
фундаментальных достижений науки10.

В связи с вышесказанным НКМ следует
рассматривать как результат или как след-
ствие освоения системы научных знаний.
Поэтому нельзя ставить знак тождества
между НКМ и системой научных знаний.
Сказанное схематически можно изобра-
зить следующим образом (рис. 1):

7 Выгодский Л.С. Педагогическая психология/Под

ред.В.В. Давыдова. М.; Педагогика-Пресс., 1999; 

Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. 

М.; Воронеж, 1998; Зинченко В.П. Образ и деятельность. М.,

Воронеж, 1997; Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии.

М.: Смысл, 2000; Жан Пиаже: теория, эксперименты,

дискуссии: Сб. ст/Сост и общ. ред. Л.Ф. Обухова,

Г.В. Бурменская. М.: Гардарики, 2001.

8 Павилёнис Р.И. Проблема смысла. Современный

логико-философский анализ языка М., 1983.
9 Концепции современного естествознания: Учебник

для вузов. /Под ред. Л.А. Михайлова. СПб: Питер,

2008. С. 27.
10 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 

7 изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. С. 355.
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Îñíîâíûå ÷åðòû ñîâðåìåííîé êàðòèíû
ìèðà. Òèïû íàó÷íûõ êàðòèí ìèðà

Современная НКМ — это целостная,
развивающаяся система научных пред-
ставлений о генетически связанных уров-
нях строения материи и соответствую-
щих им формах движения, включающая
представления о развитии общества.
В НКМ целостный образ реальности
выражается в виде представлений о:
● фундаментальных объектах, из которых
построены все другие объекты, исследуе-
мые в данной отрасли науки (строение
материи);
● типологии (классах, типах, видах)
исследуемых объектов;
● взаимодействии объектов;
● пространственно-временных характерис-
тиках изучаемой реальности.

Выделяются три разноуровневых типа
НКМ: 
1) общенаучная (объединяющая пред-
ставления о природе и человеке); 
2) естественно-научная (предстающая
как комплекс общих воззрений на приро-
ду) и социально-историческая картина
действительности; 
3) частнонаучные картины мира (явля-
ющиеся образами исследуемых отдельных
значительных фрагментов действительнос-
ти — биологической, физической, астро-
номической, экологической, химической
и т.п. 

Частнонаучные картины мира формируют-
ся при освоении фундаментальных теорий
из конкретных наук — биологии, физики,
астрономии, химии и т.д. 

В настоящее время создаются предпосыл-
ки для формирования целостной картины
мира на основе идей глобального эволю-
ционизма и самоорганизации систем,
включающей достижения естествознания,
общественных и технических наук.

НКМ невозможно представить как прими-
тивный образ в виде отдельных компонен-
тов, так как картина мира — целостная

Таким образом, научная картина мира фор-
мируется в результате освоения системы
научных знаний (в частности естественно-
научная картина мира формируется при ос-
воении системы естественно-научных зна-
ний, астрономическая — при освоении сис-
темы астрономических знаний, физичес-
кая — физических, экологическая — эко-
логических и т.д.). Незнание законов,
принципов, научных фактов и других эле-
ментов знаний приводит к формированию
ненаучной картины мира, не соответствую-
щей действительности. Например, опрос
студентов 4-го курса гуманитарного фа-
культета Ульяновского госуниверситета по
выяснению астрономической грамотности
показал, что только 21% правильно ответи-
ли на вопрос: «Каков период обращения
Луны вокруг Земли?». Остальные студен-
ты назвали ответы: 1 год (26%,), 1 сутки
(16%,), «не знаю» (37%). Почему светит
Луна, знают только 58% (остальные вовсе
не знают, или считают, что она светит за
счёт химических или термоядерных реакций
внутри неё). Правильное количество планет
Солнечной системы указали 47%. На во-
прос «Как движутся Солнце и Земля отно-
сительно друг друга?» 26% студентов от-
ветили, что Солнце вращается вокруг Зем-
ли. Результаты опроса свидетельствуют
о том, что у части студентов сформировал-
ся образ мира, соответствующий средневе-
ковой картине мира.

Систему астрономических знаний и резуль-
тат её освоения — сформированность науч-
ной астрономической картины мира (АКМ),
развитие системного, глобального («космиче-
ского») мышления, приобретение научного
целостного мировоззрения можно изобразить
схемой (рис. 2). Аналогичные схемы можно
построить для других областей знаний.
Структура астрономических теорий построе-
на на основе четырёх классических компо-
нентов физических теорий11. 
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11 Теория и методика обучения физике в школе: 

Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/ Под. ред С.Е. Каменецкого. 

М.: Изд. центр «Академия», 2000. С. 81. 
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Ñèñòåìà àñòðîíîìè÷åñêèõ çíàíèé

Èñõîäíûå ôèëîñîôñêèå èäåè, çàêîíû, ïîíÿòèÿ:
• èäåè: åäèíñòâî Ìèðà è åãî êîíå÷íîñòü; êîñìîöåíòðèçì; 
• çàêîíû: çàêîíû äèàëåêòèêè;
• ïîíÿòèÿ: ñèñòåìà, ìàòåðèÿ (âåùåñòâî, ïîëå), áûòè¸, äâèæåíèå, ïðîñòðàíñòâî
è âðåìÿ, âçàèìîäåéñòâèå, ýíåðãèÿ è âàêóóì, ýâîëþöèÿ, èíôîðìàöèÿ

Ïðèíöèïû, âûðàæàþùèå:
• ñâÿçè ìåæäó òåîðèÿìè — ïðèíöèïû ñîîòâåòñòâèÿ, äîïîëíèòåëüíîñòè, ñèììåòðèè,
ïðè÷èííîñòè, îáúåêòèâíîñòè;
• ñâÿçü ÷åëîâåêà ñ Êîñìîñîì — àíòðîïíûé ïðèíöèï;
• öåëîñòíîå ñèñòåìíîå âèäåíèå Ìèðà — ïðèíöèï ñèñòåìíîñòè

Òåîðèè àñòðîíîìè÷åñêèõ îáëàñòåé çíàíèé:

Ñ Ò Ð Ó Ê Ò Ó Ð À     Ò Å Î Ð È È

Íåáåñíàÿ 
ìåõàíèêà

Êîñìî-
ãîíèÿ

Àñòðî-
ôèçèêà

Êîñìî-
ëîãèÿ

Êîñìî-
íàâòèêà

Ìåòîäû
àñòðîíîìèè

×åëîâåê âî 
Âñåëåííîé. Ðàçóì

Îñíîâàíèå 
(îáîñíîâàíèÿ):

ßäðî òåîðèè 
(ñîäåðæàíèå ):

Èíòåðïðåòàöèÿ: Ñëåäñòâèÿ:

• Ýìïèðè÷åñêèå 
(ðåçóëüòàòû
àñòðîíîìè÷åñêèõ
íàáëþäåíèé, îïûòîâ).

• Ôàêòîðíûå: 

— íîâûå îïûòíûå
ðåçóëüòàòû, òðåáóþùèå
îáúÿñíåíèÿ;

— ïðîòèâîðå÷èÿ ìåæäó
ñòàðîé òåîðèåé è íîâûìè
ôàêòàìè.

• Ìåòîäîëîãè÷åñêèå
(îáúåêòèâíîñòü 
ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé)

Ðåçóëüòàò îñâîåíèÿ ñèñòåìû àñòðîíîìè÷åñêèõ çíàíèé: 
• Ñôîðìèðîâàííîñòü íàó÷íîé ÀÊÌ.
• Ðàçâèòèå ñèñòåìíîãî, ãëîáàëüíîãî («êîñìè÷åñêîãî») ìûøëåíèÿ, îáåñïå÷èâàþùåãî
ïðåäñòàâëåíèÿ îá ÀÊÌ íà óðîâíå ìåãàìèðà.
• Ïðèîáðåòåíèå íàó÷íîãî öåëîñòíîãî ìèðîâîççðåíèÿ, îòðàæàþùåãî ñîâðåìåííûé óðîâåíü
ðàçâèòèÿ àñòðîíîìèè

• Ñèñòåìà
àñòðîíîìè÷åñêèõ
è àñòðîôèçè÷åñêèõ
çàêîíîâ, ïîíÿòèé. ôàêòîâ.

• Ôóíäàìåíòàëüíûå
ïîñòîÿííûå. 

• Àñòðîíîìè÷åñêèå
èäåàëèçèðîâàííûå
îáúåêòû è ìîäåëè.

• Òåîðåìû, ïîñòóëàòû. 

• Îïèñàíèÿ ïðîöåññîâ,
ýôôåêòîâ, ÿâëåíèé.

• Ìåòîäîëîãè÷åñêèå
ïðèíöèïû è ïîäõîäû
ôîðìèðîâàíèÿ çíàíèé
è óìåíèé

• Îáúÿñíåíèÿ: 

— îñíîâíûõ
ïîíÿòèé è çàêîíîâ;

— ôàêòîâ;

— êîñìè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ,
ÿâëåíèé;

— ïðîèñõîæäåíèÿ
è ýâîëþöèè
ìàòåðèè è
Âñåëåííîé.

• Îñìûñëåíèå
ãðàíèö
ïðèìåíèìîñòè
àñòðîíîìè÷åñêèõ
òåîðèé

• Ïðàêòè÷åñêèå:

— ïðèìåíåíèå
çàêîíîâ, ìîäåëåé.

• Ïðîãíîñòè÷åñêèå: 

— ïðåäñêàçàíèå
íîâîãî.

• Ìåòîäîëîãè÷åñêèå:

— îïðåäåëåíèå
ãðàíèö 
ïðèìåíèìîñòè
ìåòîäîâ
àñòðîíîìè÷åñêèõ
èçìåðåíèé

Ðèñ. 2. Ñèñòå�à àñòðî�î�è÷åñêèõ ç�à�èé è ðåçóëüòàòû å¸ îñâîå�èÿ



➤недостаточная точность выражения мыс-
лей авторами (т.е. несоблюдение строгости
научного стиля речи) приводит к тому,
что читающий воспринимает информацию
в искажённом виде, иногда противореча-
щем принципу научности.

● Сами по себе законы, понятия, посту-
латы, гипотезы и т.д., являющиеся типами
(формами организации) знаний и состав-
ляющие систему знаний, не являются на-
учной картиной мира.

● Научная картина мира как целостный
образ мира является результатом (следст-
вием) освоения системы научных знаний.

● Педагогам-исследователям следует строже
относиться к использованию научных терми-
нов, обращая внимание на причинно-следст-
венные связи в соотношениях понятий.

● Неточности в формулировках, некор-
ректность интерпретаций, применение жар-
гона или ненаучного (обывательского) сти-
ля речи недопустимы в учебниках и учеб-
ных пособиях для студентов, так как при-
вивают обучаемым искажённые формы
коммуникаций. Поэтому учебные пособия
по педагогике должны проходить экспер-
тизу специалистов в области лингвистики,
психологии, философии. ÍÎ

психическая структура, а у М.А. Холодной12

показано, что принцип элементаризма в пси-
хологии — путь разложения сложного явле-
ния на относительно простые элементы не оп-
равдал себя, так как при этом теряются свой-
ства целостных психических структур.

Òàêè� îáðàçî�:

● В понятие «научная картина мира» вкла-
дываются разные смыслы, а некорректные
интерпретации, которые даются этому поня-
тию некоторыми авторами, обусловлены ча-
ще всего следующими факторами:

➤недопонимание семантики самого понятия
«картина мира», в результате чего прирав-
ниваются понятия: «мир» и «представление
о мире», «применение законов» и «пред-
ставление о применении законов» и т.д.;

➤недопонимание важности категории
«представление» (являющейся ключевой
в понимании картин мира), в результате че-
го это слово опускается в таких важных
словосочетаниях, как «представление о ми-
ре», «представление о пространстве и вре-
мени» и т.п.;
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12 Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы

исследования. Томск: Изд-во Томского ун-та; М.: Барс,

1997. 
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Ô.À. Øîãå�îâà

Процесс социализации личности немыслим без глубокого усвоения общечеловеческих ценностей,
знаний особенностей проявления различных культур в едином социальном пространстве. 
На территории Кабардино-Балкарской Республики проживают и активно взаимодействуют различные
этнические общности. Сосуществование и развитие всех народов республики требует непрерывного
поиска путей в достижении устойчивого баланса их интересов. Одно из эффективных средств реше-
ния проблемы — воспитательный потенциал национальных культур, несущих в себе ценности, тради-
ции и ориентации, которые способны углублять контакты, объединять все народы республики. 
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