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Рассматривается вопрос применения культурологического подхода в преподавании 
дисциплины «Естественно-научная картина мира» у студентов социально-
гуманитарного профиля. Обосновывается, что культурологический подход призван 
выполнять в образовательном процессе системообразующую роль и должен 
рассматриваться как методологический принцип, определяющий отбор содержания, 
структуру курса, формы учебной деятельности. Доказывается, что рассматриваемый 
подход в значительной степени обогащает функции преподавателя высшей школы. На 
основании проведенного эксперимента устанавливается, что применение 
культурологического подхода повышает у студентов уровень сформированности 
культурологических компетенций. 
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В соответствии с федеральными государственными стандартами высшей про-

фессиональной школы третьего поколения (направление подготовки «Педагогиче-
ское образование», квалификация «Бакалавр») в блок базовых дисциплин профиля 
«Математический и естественно-научный цикл» была введена дисциплина «Естест-
венно-научная картина мира». Естествознание является неотъемлемой и важной ча-
стью духовной культуры человечества, включающей в себя как научные теории, так 
и художественные образы, моральные, правовые нормы и религиозные воззрения. 
Очевидно, что картина Мира формируется в рамках единой духовной культуры, все 
компоненты которой связаны друг с другом. Поэтому она не может считаться пол-
ной (точнее, она не будет «картиной Мира»), если не будет включать в себя миро-
воззренческую интерпретацию полученного знания. 

Важно отметить, что данный учебный курс не заключается лишь в изложении 
хронологии открытий в области естественно-научного знания. Главное – показать 
становление картины Мира в результате обобщения накопленного знания в рамках 
единой культуры. При этом естествознание выступает в качестве основного источ-
ника знания, становится фундаментом картины Мира, определяя содержание многих 
жизненно важных программ развития общества. Следовательно, преподавание курса 
«Естественно-научная картина Мира» нуждается в качественно новом, культуроло-
гическом подходе, основанном на стремлении к единению естественно-научной и 
гуманитарной культур, на взаимосвязи основных отраслей духовной культуры.  

Культурологический подход призван играть в образовательном процессе систе-
мообразующую роль и должен рассматриваться как методологический принцип, оп-
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ределяющий отбор содержания, структуру курса, формы учебной деятельности. 
Другими словами, включать в себя концептуальный, содержательный и деятельно-
стный аспекты. 

Остановимся на каждом подробнее. Концептуальный аспект заключается в идее 
изложения курса с точки зрения становления всех картин Мира на фундаменте сис-
темы открытий с дальнейшим привлечением других отраслей духовной культуры. 

Особое значение приобретает так называемый диалог культур. Известный авст-
рийский физик Э. Шредингер отмечал, что «все естественные науки связаны с обще-
человеческой культурой» [8]. Концепция единства и взаимосвязи всех способов по-
знания обосновывается стремлением человечества к Истине, к получению объектив-
ного знания о Вселенной и своем месте в ней разными путями. Содержательный ас-
пект состоит в обязательном отборе изучаемого материала с точки зрения рассмот-
ренной выше концепции.  

В первом разделе курса обязательно ознакомление со спецификой научного по-
знания. Этому вопросу посвящаются такие темы, как «Уровни естественно-научного 
познания», «Методология естественно-научного познания», «Наука как социальный 
институт». Далее происходит ознакомление с другими отраслями духовной культу-
ры, рассматривается связь каждой с естествознанием. Так, изучается общая характе-
ристика философии, ее основные разделы (онтология, гносеология, этика, эстетика, 
аксиология, логика), проблемы и функции. С особой тщательностью излагается во-
прос «Философия естествознания», обращается внимание на главенствующую роль в 
становлении этого знания самих ученых. Один из создателей современной физики, 
лауреат Нобелевской премии Нильс Бор настаивал: «Философией физики должны 
заниматься профессиональные физики» [6]. Философия позволяет науке преодоле-
вать сложившиеся стереотипы, находить новые пути в познании действительности. 
Великие открытия в естествознании всегда были связаны с выдвижением неорди-
нарных философских идей. Они оказывали влияние не только на отдельные области 
науки, но и на ее развитие в целом. Далее следует религиозное познание, его харак-
терные черты, особенность и специфика. Отдельно выделяется тема «Естественно-
научная апологетика». Необходимо отметить, что вопрос взаимоотношения естест-
вознания и религии – непростой и крайне важный. Английский математик и фило-
соф Альфред Уайтхед в труде «Процесс и реальность. Очерк космологии» писал, что 
«дальнейший ход истории зависит от того, как поколение будет представлять себе 
взаимоотношение науки и религии, сколь сильны религиозные символы, благодаря 
которым люди обретают смысл в жизни, и сколь сильны научные модели, посредст-
вом которых люди взаимодействуют с природой» [7]. Очевидно, что необходимо 
обратить внимание на следующие вопросы. Во-первых, религиозное мировоззрение 
дает побуждение, рвение к научному поиску и часто приводило в истории естество-
знания к выдающимся открытиям. Американский физик, лауреат Нобелевской пре-
мии Роберт Милликен (в 1923 г. получил Нобелевскую премию по физике за работы 
в области фотоэлектрического эффекта и за измерение заряда электрона) так писал 
об этом: «Я не могу представить себе, как может атеист стать настоящим ученым» 
[9], а лауреат Нобелевской премии по физике Артур Холли Комптон (в 1927 г. полу-
чил Нобелевскую премию по физике за подтверждение двойственной – волновой и 
корпускулярной – природы электромагнитного излучения) восклицал: «Какая цель 
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может быть благороднее сотрудничества с Творцом ради улучшения мира? Созда-
тель дал нам возможность и обязанность изменять к лучшему себя и мир. Верность 
Ему побуждает нас всем сердцем и всей душой стремиться к этой высокой цели» [9]. 
В этом рвении религиозное чувство и стремление к познанию как бы сливаются во-
едино. Во-вторых, многие ученые не в начале, а именно в процессе научного поиска 
приходили к идее Творца, становились верующими. Антуан Анри Беккерель, знаме-
нитый французский физик, открывший явление радиоактивности, лауреат Нобелев-
ской премии по физике 1903 г., утверждал: «Именно мои работы привели меня к ве-
ре» [9]. И, наконец, американский физик, лауреат Нобелевской премии по физи-
ке 1944 г. «за резонансный метод измерений магнитных свойств атомных ядер» Ис-
идор Айзек Раби признавался: «Физика наполнила меня благоговением и навела на 
мысль о первопричинах. Это чувство оставалось со мной на протяжении всех тех 
лет, когда я занимался научной деятельностью» [9]. В-третьих, научные открытия 
оказываются созвучными религиозным представлениям о мироздании. И, наконец, 
искусство, обращающееся к нашим чувствам и эмоциональным переживаниям. Хо-
рошо известно, что в процессе создания научных теорий как на эмпирическом, так и 
на теоретическом уровне познания главенствующую роль играет логическое мыш-
ление. Но история науки свидетельствует, что обычная логика иногда недостаточна 
для решения научных проблем, и тогда на помощь приходит искусство. Во-первых, 
для объяснения той или иной закономерности ученый прибегает к созданию образов, 
при этом их делят на показательно-типические и метафорические. Первые исполь-
зуются как образцы и модели (например галактики, нейроны), а вторые используют-
ся с целью облегчения изложения какой-либо идеи и отражают манеру автора изла-
гать материал. Метафора существует в понятийном аппарате научной дисциплины в 
виде термина – например атомная модель Дж. Дж. Томпсона «Пудинг с изюмом». 
Во-вторых, важное место в научном познании занимает интуиция. Интуицию в нау-
ке называют «чувством объекта», или «чувством процесса». Французский физик Луи 
де Бройль, например, отмечал, что «воображение, позволяющее нам представить се-
бе сразу часть физической картины мира в виде наглядной картины, выявляющей 
некоторые ее детали, интуиция, неожиданно раскрывающая нам в каком-то внутрен-
нем прозрении, не имеющем ничего общего с тяжеловесным силлогизмом, глубины 
реальности, являются возможностями, органически присущими человеческому уму; 
они играли и повседневно играют существенную роль в создании науки. Таким об-
разом (поразительное противоречие!), человеческая наука, по существу рациональ-
ная в своих основах и по своим методам, может осуществлять свои наиболее замеча-
тельные завоевания лишь путем опасных внезапных скачков ума, когда проявляются 
способности интуиции, освобожденные от тяжелых оков строгого рассуждения» [3]. 
В истории культуры есть много примеров, когда ученые совершали открытие как бы 
путем «озарения», «по наитию». Интересен случай, происшедший с изобретателем в 
области электро- и радиотехники Николой Тесла. Однажды во время прогулки с 
приятелем ему внезапно пришло в голову решение одной технической проблемы. 
Американский психолог Дж. Гоуэн рассказывал: «Он шел в сторону заката солнца и 
читал стихи; в это время мысль, подобно вспышке молнии, озарила его; идея элек-
тромотора на переменном токе пришла к нему как откровение. Он стоял, погружен-
ный в транс, пытаясь объяснить другу свое видение. Образы, представшие перед ум-
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ственным взором Тесла, были отчетливыми и осязаемыми, как металл или камень. 
Принцип вращающегося магнитного поля стал для него совершенно ясным. Так на-
чалась революция в мировой электротехнике» [5]. С интуицией в науке связаны и 
крупнейшие достижения теоретического знания. Известный психолог Макс Верт-
геймер в статье «Эйнштейн: путь к теории относительности» повествует о своем 
общении с великим физиком в течение нескольких «чудесных» дней весной 1916 
года. Во время этих бесед А. Эйнштейн поведал ученому, что к представлению о 
том, что скорость света является предельной скоростью распространения сигналов, 
он пришел также интуитивно. «Если не согрешить против логики, – говорил А. 
Эйнштейн, – то вообще нельзя ни к чему прийти» [11]. «Подлинной ценностью явля-
ется, в сущности, только интуиция» [4].  

Деятельный аспект состоит в том, что культурологический подход позволяет с 
успехом использовать разнообразные аудиторные и внеаудиторные формы работы 
со студентами, индивидуальные и групповые виды заданий.  

Во втором разделе курса происходит непосредственное ознакомление с генези-
сом научного знания, с формированием соответствующих картин Мира, и студенты 
вовлекаются в творческий процесс интеграции знания. Становится понятным, что 
«многие из обсуждаемых проблем с давних пор были предметом изучения филосо-
фии и религии, а не строгой физической науки. Однако со временем естествознание 
достигло такого уровня, когда оно уже в состоянии предложить свои ответы на мно-
гие мировоззренческие вопросы» [2].  

Культурологический подход в значительной степени обогащает функции препо-
давателя высшей школы. Достаточно полный перечень функций описан в трудах 
Ю.К. Васильева, А.И. Щербакова, Н.В. Кузьминой и других исследователей. Для 
примера рассмотрим некоторые из них. Так, информационная функция проявляется 
в расширении кругозора, личного информационного пространства не только уча-
щихся, но и самого педагога. Изучение конкретных достижений естественных наук, 
фундаментальных открытий дополняется знакомством с созвучными идеями других 
отраслей духовной культуры. Возникает междисциплинарная интеграция, позво-
ляющая увеличить объем знаний, обогатить картину мира. Например, изучение 
принципа индетерминизма в квантовой механике, в философии, в искусстве – сту-
денты выявляют общие и отличительные признаки различных взглядов на этот фе-
номен.  

Развивающая функция проявляет себя в том, что культурологический подход 
развивает познавательные способности учащихся, формирует у них постоянную го-
товность к деятельности по поиску информации. Особенно это представляется важ-
ным в условиях постоянно меняющейся культурной среды.  

Ориентационная функция во взаимосвязи с культурологическим подходом на 
первый план выводит аксиологическую интерпретацию духовного наследия, знако-
мит с системой общечеловеческих ценностей и способствует формированию у уча-
щихся ценностных ориентаций.  

В заключение необходимо отметить, что методика преподавания дисциплины 
«Естественно-научная картина мира», основанная на культурологическом подходе, 
была апробирована автором в течение последних трех лет при подготовке студентов 
дневной и заочной форм обучения по направлению подготовки «Педагогическое об-



120 

разование» квалификации «Бакалавр». На основании экспериментальных данных 
установлено, что использование рассматриваемого подхода позволяет успешно дос-
тигать повышения уровня сформированности культурологических компетенций 
учащихся высшей школы. 
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