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Исходя из того, как понимают 
картину мира социологи, психологи, 
психоаналитики и нейрофизиологи, 

её следует определить как:



-систему образов (и связей между ними) — наглядных представлений 
о мире и месте человека в нём, сведений о взаимоотношениях 

человека с действительностью (человека с природой, человека с 
обществом, человека с другим человеком) и самим собой; 

составляющие картину мира образы являются не только (и не 
столько) зрительными, но и слуховыми, осязательными и 

обонятельными; образы и сведения чаще всего имеют 
эмоциональную окраску; 



-порождаемые этой своеобразной конфигурацией образов 
и сведений жизненные позиции людей, их убеждения, 

идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные 
ориентации и духовные ориентиры; любые существенные 

изменения картины мира влекут за собой перемены в 
системе указанных элементов.



В соответствии с этими 
особенностями картина мира:

• -целиком определяет специфический способ восприятия и 
интерпретации событий и явлений; 

• -представляет собой основу, фундамент мировосприятия, опираясь на 
который человек действует в мире; 

• -имеет исторически обусловленный характер, что предполагает 
постоянные изменения картины мира всех её субъектов. 



• Субъектом или носителем картины мира является и отдельный 
человек, и социальные или профессиональные группы, и 
этнонациональные или религиозные общности.



Картина мира — сложноструктурированная целостность, 
включающая три главных компонента — мировоззрение, 
мировосприятие и мироощущение. Эти компоненты объединены в 
картине мира специфическим для данной эпохи, этноса или 
субкультуры образом.



�  (то есть чувственно-образная часть) — это совокупность наглядных 
образов культуры, человека, его места в мире, взаимоотношений с 
миром и другими людьми и т. п.

Мировосприятие



�  — концептуальная часть, представленная общими категориями 
пространства, времени, движения и т. п. Основные крупные 
элементы — каркас картины мира — представляют собой набор 
исходных принципов или представлений, фундаментальных 
допущений о мире или тех его частях, которые касаются ситуации. 
Другие, такие как добро и зло, отношение к жизни и смерти, к себе в 
мире, к другим людям и т. п., явно порождаются и осваиваются в 
процессе воспитания и развития.

Мировоззрение



•представляет собой особый склад мышления, систему своих категорий 
или особое соотношение понятий.

•Новое мировоззрение формирует новое мировосприятие и 
мироощущение в конечном счёте — новую картину мира. Прогресс — 
развитие человека и человечества — это последовательное изменение и 
усложнение индивидуальных и групповых картин мира.

Мироощущение



Особенности различных картин мира

• Выделяют следующие признаки-критерии, на основе которых можно различать особенности 
различных картин мира:

• -масштабность; 
•-чёткость; 
•-эмоциональная окрашенность; 
•-свет и мрак; 
•-присутствие прошлого, настоящего и будущего; 
• -аналитизм и синтетизм; 
• -выделенность субъекта из внешней среды; 

•-активность-пассивность; 
•-знаковость (символичность); 
•-рефлексивность; 
•-насыщенность межчеловеческими 
отношениями; 

•-конформность; 
•-детерминированность мироустройства; 
•-степень общей развитости; 
•-особенности развития репрезентативной 
системы. 



Субкультурная картина 
мира

Мир не хорош и не плох, — утверждали ещё мудрецы древности, — он 
таков, каким мы его воспринимаем. 



Своеобразная картина мира 
присуща любой социальной 
общности — от нации или 
этноса до социальной или 
профессиональной группы или 
отдельной личности. 



� Но точно так же сегодняшний крестьянин или профессор 
воспринимает мир совсем не так, как представители этих же 
социальных групп сто лет назад. Различаются картины мира у 
католика и православного, у мусульманина и буддиста. Подобные 
различия хорошо иллюстрирует искусство. Например, Париж в 
изображении китайских художников отличается от Парижа Писсарро 
и Моне. А природа у современных пейзажистов разительно 
отличается от её изображения XIII—XIV веков. Не случайно также 
говорят, к примеру, о Петербурге Гоголя и Достоевского или о 
булгаковской Москве.
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