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КАРТИНА МИРА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Целенаправленное формирование целостной картины мира учащегося в процессе по-

знания онтологически связано со становлением личности и ориентацией на нравственные 
и эстетические ценности. В процессе формирования эстетической картины мира учаще-
гося в условиях культуротворческой школы наблюдается трансформация ценностных 
ориентаций как целевой, так и программной направленности, что свидетельствует о ка-
чественных изменениях самой структуры ценностей. 

 
Ключевые слова: картина мира, эстетические и нравственные ценности, модель куль-

туротворческой школы, психолого-педагогический эксперимент. 
 

I. Suvorova 
 

WORLD PICTURE AS A PREREQUISITE 
OF VALUE ORIENTATIONS DEVELOPMENT 

IN THE CONTEMPORARY SCHOOL EDUCATION 
 

The development of a wholesome world picture of pupils in the process of cognition is con-
nected with the development of the person and the orientation to moral and esthetic values. A 
transformation of value orientations has been traced in the process of development of the esthetic 
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picture of the world of pupils in the culture-creative school which gives evidence of qualitative 
changes in the structure of values. 

 
Keywords: world picture, esthetic and moral values, model of culture-creative schools, psy-

chological pedagogical experiment 
 
Проблема «картины мира» уже доста-

точно подробно и всесторонне рассматри-
валась в ряде работ философов и ученых 
ХХ века. Они были посвящены определен-
ным сферам реальной действительности, 
формировали конкретное представление о 
той или иной части мира, а в результате 
взаимопроникновения знаний из одной 
сферы в другую — и о всеобщей картине 
мира. Так, Людвиг Витгенштейн в «Логи-
ко-философском трактате» указывает, что 
«картину мира характеризует то, что она 
может полностью описываться определен-
ной сеткой определенной частоты» [4, 
c. 342]. В антропологии Лео Вайсбергер 
трактует это понятие как «систему интуи-
тивных представлений о реальности». У 
Мартина Хайдеггера картина мира — 
«изображение мира… мирооснова незави-
симо от того, как мыслится ее отношение к 
миру» [7, c. 49]. В отечественной филосо-
фии у А. П. Валицкой картина мира — «это 
способ систематизации современного зна-
ния, инструмент изучения истории куль-
тур, инструмент моделирования реально-
сти» [3, с. 94]. «Во многих работах послед-
них лет, — подчеркивает Б. С. Мейлах, — 
"картина мира" трактуется как результат 
всестороннего познания действительности, 
детерминированной уровнем развития 
культуры, науки, техники и искусства» [5, 
c. 119]. Таким образом, понятие «картина 
мира» выступает как универсальная кате-
гория. Оно выражает то представление о 
мире, которое складывается в сознании 
людей на основе всех достигнутых знаний, 
на всех уровнях и во всех формах освоения 
мира на протяжении всех этапов развития 
человечества. 

С. С. Аверинцев предложил дифферен-
цировать понятие «картина мира» на 
«представления о мире» и «образ мира». 

«В отличие от "представления о мире", ко-
торым обладает человек любой историче-
ской формации, "образ мира" — достояние 
лишь отдельных периодов развития чело-
вечества. "Образ мира" предполагает фор-
мирование такого представления, которое 
отличается непротиворечивостью, нагляд-
ностью, логической и эстетической связан-
ностью» [1, c. 148]. Исходя из этого опре-
деления, можно сделать вывод, что у 
С. С. Аверинцева понятие «образ мира» 
шире понятия «представления о мире», а в 
совокупности они составляют единое поня-
тие — «картина мира». А. П. Валицкая по-
лагает, что «образ мира синтезирует част-
нонаучные знания в личностном сознании, 
означает динамичную, стремящуюся к це-
лостности и непротиворечивости, но нико-
гда не полную, открытую и развивающую-
ся систему представлений о природе, куль-
туре, социуме, человеке, систему, ориенти-
рованную "Я-сознанием", образом самого 
себя в отношениях с Другим» [3, c. 102]. 
Такое «Я-сознание», безусловно, имеет эс-
тетическую основу, так как именно эстети-
ческое всегда стимулирует человека пре-
дельно проникать в его суть, искать его 
глубинные смыслы. В качестве инструмен-
тария для описания эстетического пости-
жения мира и себя в этом мире может вы-
ступать понятие эстетической картины ми-
ра. Понятийный дискурс относительно эс-
тетической картины мира в классической 
интерпретации ведется современными эс-
тетиками уже не один десяток лет. Под эс-
тетической картиной мира автор имеет в 
виду единый сплав наиболее выдающихся 
по своей выразительности идей, образов, 
представлений о природе, культуре, искус-
стве, человеческом бытии в конкретную 
историческую эпоху, рассмотренных с точ-
ки зрения категорий эстетики. 
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Структурными элементами эстетической 
картины мира можно считать наиболее вы-
разительные микрообразы и макрообразы, 
отражающие дух эпохи. «В эстетической 
картине мира человек выступает активным 
фактором формообразования и формотвор-
чества, мир же — объектом его деятельно-
сти» [2, c. 76–77]. Данное определение от-
мечает в эстетической картине мира доми-
нирование активного фактора над пассив-
ным. Но и более того, «теоретическая раз-
работка научной эстетической картины 
мира может способствовать методологиче-
ски надежной и эвристически насыщенной 
научной базой для формирования устойчи-
вых и широких эстетических ценностных 
ориентаций» [6, c. 18]. Таким образом, со-
временные исследователи связывают про-
цесс формирования эстетической картины 
мира с процессом становления ценностных 
ориентаций личности, что является темой 
данного исследования автора. 

Опираясь на позицию А. Ф. Лосева о 
том, что эстетика «изучает природу всего 
многообразия выразительных форм» окру-
жающего мира, необходимо рассматривать 
эстетическую картину мира как формооб-
разующий фактор структурирования мира, 
преобразования хаоса в порядок, аморфно-
го — в целостное. 

Среди этих проблем на первый план вы-
ходит проблема глобальных процессов, 
формирующих представления о человеке и 
его ценностных ориентациях (как в эстети-
ческой картине мира менялась трактовка 
«вечных» для человека вопросов — о кра-
соте, смысле жизни, добре, зле и др.). 

В контексте отношений «человек — 
природа» также происходили оценочные 
изменения. Эти изменения наблюдаются на 
этапах истории человечества, на которых 
природа явилась одним из ярчайших во-
площений эстетических представлений о 
прекрасном, и до времени, когда проблема 
«природа — человек» встала с такой же 
необходимостью, как проблема мира. 

Но является ли понятие эстетической 
картины мира сегодня, в эпоху постнеклас-
сической, алгоритмической, виртуальной 
эстетики, по-прежнему актуальным? Ведь 
целый ряд эстетических паракатегорий, 
введенных В. Бычковым в вузовские учеб-
ники, стал не просто популярным, а даже 
«модным» в постмодернистском дискурсе. 
Поэтому знающий и читающий учебник 
неклассической эстетики студент запросто 
обращается к телесности, жестокости, си-
мулякру, анализируя современные произ-
ведения искусства. Но возникает логичный 
вопрос: а понимает ли современный моло-
дой человек сущность этих паракатегорий 
и может ли их описать в искусстве, обще-
стве, природе? Не является ли такое навя-
зывание закономерностей эстетического 
восприятия современного мира неприем-
лемым для познающего субъекта? Ведь в 
классической эстетике, чтобы восприни-
мать, чувствовать, понимать и любить пре-
красное, возвышенное, романтическое и 
героическое, этот самый субъект сначала 
должен получить полное непротиворечивое 
представление о классических эстетиче-
ских категориях. Именно в этом смысле 
понятие эстетической картины мира стано-
вится актуальным перед чувствующим и 
познающим субъектом, что по времени 
должно опережать теоретический опыт 
нонклассики. Безусловно, это время 
школьного образования, когда ученик зна-
комится с образами прекрасного и без-
образного, возвышенного и низменного, 
трагического и комического в искусстве, 
природе и социуме. Именно в эти годы, ко-
гда формируется общенаучная картина ми-
ра ученика, актуальным становится целе-
направленная работа по формированию его 
собственной эстетической картины мира. 
«В этом "составить картину" звучит компе-
тентность, оснащенность, целенаправлен-
ность. Где мир становится картиной, там к 
сущему в целом приступают как к тому, на 
что человек нацелен и что он поэтому хо-
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чет соответственно преподнести себе, 
иметь перед собой и тем самым в реши-
тельном смысле поставить перед собой. 
Картина мира, сущностно понятая, означа-
ет, таким образом, не картину, изобра-
жающую мир, а мир, понятый как картина. 
Где дело доходит до картины мира, там 
выносится кардинальное решение относи-
тельно сущего в целом» [7, c. 212]. Осуще-
ствление такой целенаправленной работы 
возможно в рамках психолого-педагоги-
ческого эксперимента, когда вплетение в 
процесс образования жизненных ситуаций, 
их обсуждение, интерпретация и рефлексия 
стимулируют самовоспитание через эмо-
циональный опыт. Примером такого иссле-
дования по формированию эстетической 
картины мира ученика может быть психо-
лого-педагогический эксперимент, реали-
зуемый на базе республиканской экспери-
ментальной площадки «Модель культуро-
творческой школы» в МОУ «Державин-
ский лицей» г. Петрозаводска Республики 
Карелия. 

Изначально отметим, что сама модель 
является философской и предложена док-
тором философских наук, профессором 
РГПУ им. А. И. Герцена Алисой Петров-
ной Валицкой. 

Важно отметить, что концепция культу-
ротворческой школы осуществляет синтез 
психолого-педагогического, культурологи-
ческого, философско-эстетического подхо-
дов в осмыслении феномена образования; а 
сам образовательный процесс строится в 
логике становления личности, и возрас-
тные этапы образования определяются ха-
рактеристиками образа мира, способами 
мышления и особенностями познаватель-
ной работы сознания учеников. 

Психолого-педагогический эксперимент 
«Формирование ценностных ориентаций 
учащихся культуротворческой школы» 
проводится с целью исследования и фор-
мирования базовых личностных ценностей 
учащихся в условиях обучения и воспита-

ния в культуротворческой школе, способ-
ствующих успешной социализации лично-
сти. В ходе реализации проекта изучаются 
уровни структуры системы ценностных 
ориентаций, а также изменения самооценки 
личности старшеклассника в зависимости 
от его включенности в модель культуро-
творческой школы. Одной из важных задач 
исследования являются также наблюдения 
за изменениями эстетической картины ми-
ра учащихся под влиянием различных со-
циальных, коммуникативных и познава-
тельных факторов. 

Данный эксперимент предполагает кон-
статирующий, формирующий и итоговый 
этапы с применением нескольких психоло-
го-педагогических методик. Ожидаемые 
результаты — апробированный полидис-
циплинарный (охватывающий все школь-
ные дисциплины) модус, способствующий 
формированию базовых ценностных ори-
ентаций личности и социализации учащих-
ся, а также карта мониторинга изменений 
ценностных ориентаций учащихся, что по-
зволит в итоге сделать вывод о значимости 
выбранной модели в условиях современно-
го образования. Формирование патриоти-
ческих, нравственных, эстетических цен-
ностей учащихся в условиях культуротвор-
ческой школы требует особой консолида-
ции педагогических усилий как в образова-
тельном, так и в воспитательном процессе. 

1-я ступень: 7–9 классы — ориенти-
рующий этап (предпрофильный) — меж-
дисциплинарная интеграция предметных 
областей по типу расширяющейся ойкуме-
ны от краеведения к постижению мировой 
культуры (проекты: «Из "Поденной запис-
ки" Державина», «Британцы в Петрозавод-
ске», «Магия числа», «Портрет человека и 
ученого», «Звездное небо», «Камень пре-
ткновения — заблуждения великих»). 

2-я ступень: 10–11 классы — компе-
тентностный этап (профильный) — меж-
дисциплинарная интеграция предметных 
областей по профилям: социально-гумани-
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тарный, медико-биологический, информа-
ционно-технологический, конструкторско-
технологический, экономический и мате-
матический (проекты: «Вода», «Соль», 
«Судьбы Серебряного века», «Россия в 
эмиграции», «Языки», «Памятник эпохе»). 
На данном этапе предполагается формиро-
вание необходимых компетенций учащего-
ся для овладения будущей профессией. 

В реализации каждого культуротворче-
ского проекта творческая группа педагогов 
работает над созданием метаметодики, ис-
пользуя имеющийся опыт преподавания 
отдельного предмета, что позволяет обо-
гащать педагогическую деятельность и мо-
тивирует на творческий поиск. 

Ожидаемые конкретные научные ре-
зультаты — количественные результаты 
психолого-педагогической методики «Тест 
М. Рокича» и «Ценностные ориентации в 
модификации Д. А. Леонтьева» и качест-
венные изменения в системе ценностных 
ориентаций учащихся экспериментальных 
классов; методические разработки интег-
рированных уроков (в печатном и элек-
тронном виде), серия статей и научных 
публикаций по результатам исследования, 
республиканский семинар по заявленной 
теме. 

Стратегическая цель эксперимента: фор-
мирование творческой, всесторонне разви-
той индивидуальной личности школьника 
через физическое и духовное совершенство 
на основе ценностно-деятельного подхода 
к педагогическому процессу через физиче-
ское и духовное совершенство в условиях 
новой образовательной среды. 

Условия такого длительного психолого-
педагогического эксперимента позволяют 
наблюдать и изменения в структуре эсте-
тической картины мира учащихся, так как 
ученики, «погруженные» в ситуацию рас-
ширяющейся культурной ойкумены, спо-
собны непосредственно, ярко, выразитель-
но рефлексировать и описывать окружаю-
щую действительность через призму эсте-

тических категорий. Безусловно, эти уча-
щиеся имеют начальные знания по эстети-
ке, и их личный опыт описания является 
субъективным, но это не искажает сути тех 
эстетических представлений, которые объек-
тивно формируются в ходе эксперимента. 

Рассмотрим промежуточные результаты 
по ценностному аспекту эксперимента: 

1. На этапе констатации имеющихся эс-
тетических ценностей учеников рабочей 
группы (начало 8 класса) было определено, 
что абсолютно не сформированы такие 
терминальные ценности, как красота при-
роды, красота искусства, эмоциональная 
отзывчивость (как структурный элемент 
развитого эстетического вкуса). 

2. На промежуточном этапе формирова-
ния ценностей в ходе образовательно-
воспитательного процесса в культуротвор-
ческой школе в данной рабочей группе че-
рез один год (окончание 8 класса) про-
изошла трансформация всей ценностной 
системы на 72% таким образом, что эсте-
тическая ценность красоты природы и ис-
кусства поднялась на второе по приоритету 
место. 

3. После двух лет эксперимента (окон-
чание 9 класса, апрель 2010 г.) произошли 
изменения в блоке инструментальных цен-
ностей таким образом, что на первые пози-
ции с последних поднялись категории «ак-
куратность», «воспитанность» и «чест-
ность», что свидетельствует о значитель-
ной трансформации системы ценностей в 
ходе образовательно-воспитательного про-
цесса в культуротворческой школе. 

А теперь обратимся непосредственно к 
результатам исследования эстетической 
картины мира учащихся. На каждом этапе 
эксперимента ученикам предлагалось опи-
сать объекты, процессы и явления в приро-
де, обществе и искусстве с точки зрения 
следующих эстетических категорий: пре-
красное, безобразное, красивое, ужасное, 
возвышенное, низменное, трагическое, ко-
мическое, симулякр. Все учащиеся справи-
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лись с этим заданием: по полноте выпол-
нения — сумели описать эстетические об-
разы от 59% до 100% названных категорий; 
по наличию самооценки — 100% справи-
лись с задачей. Но самое главное, что после 
года эксперимента у 65% учащихся расши-
рился сам спектр эстетических образов, в 
то время как у 35% учащихся этот показа-
тель остался неизменным. Этот факт сви-
детельствует, что, находясь в образова-
тельном пространстве культуротворческой 
школы, ученик эмоционально обогащает 
свой внутренний мир и расширяет собст-
венное эстетическое видение, что стимули-
рует формирование его ценностных ориен-
таций через эмоциональный опыт. Так, из 
названных эстетических категорий ценно-
стными были выделены следующие: кате-
гория прекрасного — 32 ценности, из них 
в обществе — 12, в искусстве — 7, в при-
роде — 13. Например, верность и ответст-
венность, египетская архитектура и живо-
пись, весна и букет роз. Явно в череде пре-
красного для учеников культуротворческой 
школы наблюдаются нравственные ценно-
сти, такие как дружба, любовь, отзывчи-
вость, что свидетельствует о несомненной 
связи и формировании этико-эстетической 
направленности сознания ученика. 

В качестве возвышенных образов уче-
ники выделили 24 ценностных аспекта: 
в обществе — 14, в искусстве — 6, в при-
роде — 4. Например, семья и сострадание, 
водопад и Эверест, балет и Собор Святого 
Петра в Риме. И в этой группе ценностных 
ориентаций наблюдается список нравст-
венных ценностей: помощь, доброта, ис-
кренность, сочувствие, благотворитель-
ность. 

А вот в качестве красивых ценностных 
образов ученики назвали большинство 
природных объектов, таких как радуга, 
рассвет, белые лебеди, запахи и звуки при-
роды, что свидетельствует об ориентации 
эстетического сознания на поиск гармонии 
и идеала в мире натуры. 

Интересно, что трагических и комиче-
ских ценностных образов названо меньше 
всего (9); но два ученика назвали и четко 
аргументировали эстетические антиценно-
сти безобразного, такие как ограничение 
свободы человека и мутанты в природе. 
Данный факт свидетельствует о том, что 
само представление о ценностях и анти-
ценностях этих учеников выступает как 
необходимая диалектическая закономер-
ность. Важным фактом данного исследова-
ния оказалось то, что ни один ученик не 
назвал в качестве эстетических и этических 
ценностей или антиценностей примеры 
жестокости, телесности, симулякра, цитат-
ности, абсурда, повседневности. Вероятно, 
для этого старшего школьного возраста не 
свойственно воспринимать эти образы с 
аксиологической точки зрения, и в самом 
эстетическом сознании не фигурируют па-
ракатегории нонклассики. 

Данные показатели явно свидетельству-
ют об эффективности философско-образо-
вательной модели, примененной педагога-
ми метаметодики, и позволяют рассчиты-
вать на успешные окончательные результа-
ты эксперимента через два года. С фило-
софской точки зрения такой эмпирический 
подход в изучении принципа формирова-
ния ценностей может служить основанием 
для глубокого абстрактно-теоретического 
исследования, прослеживающего, как эсте-
тические ценности, включенные в познава-
тельную деятельность, могут принимать 
«знаниевую», когнитивную форму. Это 
знание особого вида — оно основано на 
эмоциях, предпочтениях, мотивах познаю-
щего субъекта и составляющего свою эсте-
тическую картину мира как необходимое 
экзистенциальное пространство. 

В данный момент осознание такой важ-
нейшей задачи, как формирование научной 
картины мира учащегося, прослеживается 
и в новых государственных стандартах об-
щей школы: «Требования к результатам 
освоения основной образовательной про-
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граммы среднего полного общего образо-
вания, являющиеся ключевой составляю-
щей Стандарта, существенно расширяют 
представление об образовательных резуль-
татах и ориентируют не только на норми-
рование предметных результатов, но и на 
достижение метапредметных личностных 
результатов. Основным ориентиром для 
построения содержания образования ста-
новится фундаментальное ядро содержания 
общего образования, имеющее необходи-
мый научно-категориальный аппарат, на 
основе которого формируются у обучаю-
щихся ценностные ориентации, научная 
картина мира и научное мировоззрение, а 
также обобщенные способы познаватель-
ной и практической деятельности, духовно-
нравственного развития, воспитания и со-
циализации обучающихся. Социализация 
учащихся выстраивается на основе базо-
вых национальных ценностей российско-

го общества и направлена на создание ос-
новы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей 
саморазвитие и самореализацию обучаю-
щихся, на воспитание высоконравствен-
ного творческого компетентного гражда-
нина России. 

Предметные результаты на интегриро-
ванном общеобразовательном уровне дол-
жны быть ориентированы на формирование 
общей культуры и реализацию преимуще-
ственно мировоззренческих воспитательных 
и развивающих задач общего образования, 
а также задач социализации обучающихся» 
[8, c. 6–7]. 

Безусловно, в этом государственном до-
кументе прослеживается определенное со-
впадение с целями и задачами культуро-
творческой школы, что еще раз подчеркива-
ет актуальность и жизнеспособность данной 
философской концепции. 
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