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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛОНКА 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 3—4 ● 

 

 

 

 

ЯЗЫКИ ОПИСАНИЯ НООСФЕРЫ 
 

В конце Великой Отечественной войны советского народа против немец-

ко-фашистских захватчиков (1941—1945) академик В. И. Вернадский писал: 

«Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее — в новый стихийный геологиче-

ский процесс в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны» [Вер-

надский В., 1987: 304]. Этот вывод реалистического философского сознания 

ученого одновременно и предостерегает, и обнадеживает. Обнадеживает, ибо 

речь идет о настоящем времени, предостерегает, ибо любой серьезный шаг к 

эпохе ноосферы вызывает упорное сопротивление уходящих с исторической 

арены и отживающих свое форм человеческого безумия. 

Мысль академика В. И. Вернадского из статьи «Несколько слов о ноосфе-

ре» нашла продолжение в книге академика Н. Н. Моисеева «Быть или не быть… 

человечеству?» [Моисеев, 1999]. Эта последняя прижизненная книга ученого 

может рассматриваться как своеобразное завещание отечественного ноосферо-

лога людям XXI века. Борьба добра и зла, прекрасного и безобразного, рацио-

нального и иррационального, разума и безумия — эти проблемы так или иначе 

находят свое отражение в книге «Планета на пороге третьего тысячелетия нашей 

эры» в разделах «Разум в процессе познания Универсума», «Теория самооргани-

зации во Вселенной», «Биосфера, человечество, общество», «Попытки заглянуть 

за горизонт». Думается, что этот труд достоин того, чтобы с ним познакомился 

каждый студент университета, который оказывается перед осмыслением слож-

нейших процессов быстро хаотизирующейся цифровой современности.  

Второй номер «Ноосферных исследований» за 2023 год открывается пара-

графом из этой книги, которая уже стала классикой академической ноосфероло-

гии. Очевидно, что наряду с новым вузовским курсом «Основы российской  

государственности» для студентов следует создать курс «Философия ноосфер-

ного будущего», важные основы которого заложены в книге академика 

Н. Н. Моисеева. «Для развития общества, — пишет ученый, — есть только одна 

дорога: медленное изменение всех характеристик общественной организации. 

Таков, по-моему, великий принцип современности!» [Моисеев, 1999: 272]. 

О формировании ноосферного мировоззрения, сознания, мышления по-

буждают говорить юбилеи, которые в 2023 году отмечаются российской обще-

ственностью: 170-летие со дня рождения Вл. С. Соловьева, 160-летие со дня 

рождения В. И. Вернадского, 150-летие со дня рождения С. В. Рахманинова. 

Идея всеединства Соловьева является краеугольным камнем философских осно-

ваний ноосферной миссии России. Духовным дерзанием Вернадского и Рахма-

нинова представлены самые тонкие и глубинные смыслы художественной и 

научной ипостасей многовекового русского бытия. Когда-то П. А. Флоренский 

сказал, что «Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог», но можно сказать и 

так: «ноосфера Вернадского есть, ибо есть музыка Рахманинова». 

Все они — философ, натуралист и композитор — творили в период рос-

сийской исторической весны, когда страна выбрала свой собственный духовный 
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путь и начала набирать быстрые темпы экономического развития, на их глазах 

совершился переход от наследия Золотого века к Серебряному веку русской 

культуры. Гении русской культуры очень много сделали для понимания Россией 

своей собственной идентичности и места евразийской России в мировом и все-

ленском Универсуме, в ноосферной истории. 

Ноосферная история [Смирнов Г., Смирнов Д., 2012], или, как именовал ее 

Г. В. Вернадский, умственная история [Вернадский Г., 1997], разворачивается не 

только в глобальном дискурсе, но и в региональной / локальной ипостаси. 

В этом году Ивановский государственный университет вспоминает, отмечая  

85-летний юбилей со дня рождения, профессора Ирину Владимировну Дмитрев-

скую (1938—2017), которая в своем ключе развивала проблемы ноосферологии: 

сформулировала представления о ноосфере как Всеобщем, о ноосферном диало-

ге, ноосферном тексте, основном ноосферном законе, коммуникативном про-

странстве ноосферы, ноосферных смыслах времени. Философской общественно-

сти хорошо известны книги И. В. Дмитревской «Текст как система», 

«Герменевтика драматургии А. П. Чехова», «Метафизика злого сердца»,  

«Системная герменевтика». 

В текущем номере журнала публикуются материалы юбилейного характе-

ра, а также отдельные доклады научной конференции «Языки описания созна-

ния», которая прошла на базе Ивановского государственного университета 20—

22 апреля 2023 года и была посвящена памяти И. В. Дмитревской. 
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ЭПОХА НООСФЕРЫ* 

 
 

Развитие, диктуемое Миром ТНК [транснациональных корпораций — 

прим. ред.], — хотим мы этого или не хотим — отвечает основным естествен-

ным тенденциям универсального эволюционизма и соответствует законам и ме-

ханизмам самоорганизации, определяющим, в частности, развитие всего живого. 

Выделение стран золотого миллиарда и утверждение своеобразной диктатуры 

этой части человечества является вполне реальным (и я бы сказал — логичным) 

развитием предыдущей истории. Более того, если бы в современное развитие 

мира не вмешались энвайронментальные факторы и оно не ограничивалось бы 

имеющимися запасами материальных ресурсов, то установление нового тотали-

таризма я считал бы наиболее вероятной перспективой развития планетарно-

го сообщества.  

Но надвигающийся глобальный экологический кризис может многое из-

менить. В этих условиях в процессы развития будет властно вмешиваться Разум 

отдельных людей, а также Разум человечества в целом. И это может повернуть 

эволюционное развитие на планете в совершенно иное русло.  

Поиск и утверждение таких альтернатив — это тоже составляющая 

единого процесса самоорганизации. И такой поиск может многократно 

ускориться при понимании того, что в нынешних условиях необходима иная 

организации жизни на Земле. Нужны новые формы взаимоотношений между 

разными государствами, культурами и цивилизациями. Должны быть вос-

требованы ненасильственные способы разрешения противоречий между 

людьми и между государствами, поистине цивилизованное восприятие  

Человеком Природы.  

Обсудим одну из возможных альтернатив, которая мне представляется 

не только наиболее важной, но и наиболее обоснованной с позиции универ-

сального эволюционизма. Я имею в виду идею о возможности возникновения 

на Земле такого состояния, которое получило в науке название ноосфера. 

Утверждение о том, что Человек превращается в основную геолого-

преобразующую силу планеты и что ему предстоит, чтобы обеспечить свою 

будущность, взять на себя ответственность за дальнейшее развитие биосфе-

ры и Общества, впервые сформулировал В. И. Вернадский в 1905 году. Под-

черкну — ответственность не только за развитие Общества, но и биосферы в 

целом. Вернадский считал, что в результате такого целенаправленного воз-

действия биосфера перейдет в качественно новое состояние. Это новое  

состояние биосферы, которое определяется (направляется) деятельностью 

                                                           
*
 Параграф части пятой второй главы «Альтернативные пути развития человечества» 

приводится по изданию: Моисеев Н. Н. Быть или не быть человечеству…? М.: Б. и., 

1999. С. 251—255.  
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человеческого Разума, Леруа назвал ноосферой. Произошло это в 1927 году 

на одном из семинаров Бергсона в Париже, где Вернадский представил свою 

концепцию развития биосферы. Позднее этот термин широко использовал 

Тейяр де Шарден, сам Вернадский употреблял его весьма осторожно, и то 

лишь в конце своей жизни.  

В настоящее время термин ноосфера получил достаточно широкое 

распространение в литературе, но трактуется авторами весьма разнообразно. 

Поэтому с конца 1960-х годов я стал употреблять термин эпоха ноосферы. 

Так я называю тот этап истории Человека, когда его Коллективный Разум и 

Коллективная Воля окажутся способными обеспечить коэволюцию, т. е. 

совместное развитие Природы и Общества. Человечество — часть биосфе-

ры, и реализация принципа коэволюции — необходимое условие обеспече-

ния его будущего.  

Понятие о ноосфере требует тщательной расшифровки, точнее, систе-

мы исследований, в результате которых может быть установлена зависи-

мость характеристик биосферы от активной деятельности Человека. Изуче-

ние проблем коэволюции Человека и биосферы открывает новое и, 

возможно, важнейшее направление фундаментальных исследований. Все 

предшествующее развитие научной мысли мне представляется предыстори-

ей развития науки, цель которой должна состоять в том, как обеспечить  

такую коэволюцию.  

В настоящее время еще рано говорить о построении стройной теории, 

способной быть инструментом анализа устойчивости биосферы. Но уже сде-

ланы важные шаги в понимании механизмов стабилизации биосферы, а сле-

довательно, и гомеостаза живого вещества. Возникает новая фундаменталь-

ная научная дисциплина — изучение биосферы как динамической системы. 

И она носит прикладной характер, поскольку сделается научной базой судь-

боносных для человечества решений.  

В основе теории ноосферогeнеза должны лежать новые принципы 

нравственности, новая система нравов, которая должна быть универсальной 

для всей планеты, при всем различии цивилизаций народов, которые ее 

населяют. Надо поставить во главу угла научной деятельности всех желаю-

щих принять в этом участие, [решать — прим. ред.] проблемы, связанные с 

обеспечением коэволюции Природы и Общества, и начать серьезно разраба-

тывать новую структуру общественных отношений для единого планетарно-

го сообщества.  

Разработка научных основ этой проблемы, формирование принципов 

ноосферогенеза и поиски путей в эпоху ноосферы нельзя откладывать. Они 

должны идти параллельно. И по существу эти процессы уже начались.  

Путь в эпоху ноосферы будет длительным и тернистым. Это не путь 

великих революций, хотя предстоит глубокая перестройка системы ценно-

стей и социальной структуры планетарного общества. Необходимо не до-

пускать использование каких-либо актов социальной инженерии. Следует 

максимально использовать механизмы самоорганизации Общества и меха-

низмы рынка, в частности.  

Ноосферогенез не будет одномоментным актом. Сначала возникнут неко-

торые очаги ноосферы, в которых жизнь будет постепенно приближаться  

к обеспечению коэволюции Человека и биосферы. Можно полагать, что  
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в небольших странах, например, в Нидерландах, где жители давно озабочены 

проблемами взаимоотношений Природы и Общества, этот процесс начнется 

раньше, чем в других регионах мира. 

Ноосфера будет возникать подспудно в рамках Мира ТНК. Для такого 

процесса необходим высочайший уровень технологий. Поэтому переход в эпоху 

ноосферы будет выгоден транснациональным корпорациям, которые сумеют 

перестроить свою деятельность с учетом ноосферных табу, имеющих целью 

обеспечение будущности Человечества.  

Вопрос о том, наступит ли эпоха ноосферы, до сих пор остается откры-

тым. Дело в том, что переход к такой эпохе противоречит всему ходу предше-

ствующей истории Человека. Если переход к такой эпохе произойдет, то она 

станет периодом утверждения новой цивилизации, новых принципов антропоге-

неза и, в конечном счете, периодом становления нового Человека, развитие ко-

торого будет подчинено новым законам эволюции.  

Если человечеству хватит мудрости и воли, если оно окажется способным 

преодолеть многочисленные трудности и достигнуть некоторого уровня общно-

сти, то биосфера на определенном этапе своего развития превратится в объект 

искусственный. Она станет плодом рук человеческих. На этом этапе должен 

быть достигнут также такой уровень интеграции знаний и технологических воз-

можностей, имеющихся в разных странах, который позволит говорить о нашей 

планете как о едином организме.  

В эпоху ноосферы, если она наступит, у этого организма возникнет спе-

цифическая цель — обеспечение коэволюции Человека и остальной биосферы.  

В ходе этого процесса будут формироваться условия, необходимые для процве-

тания человечества как единого целого. В силу достигнутой общности и разви-

тости Коллективного Интеллекта у человечества появятся потенциальные воз-

можности следовать этой цели. Однако переход общества в эпоху ноосферы 

потребует предельных напряжений всех сил человечества. 

 

 
Н. Н. Моисеев 
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ТВОРЧЕСТВО  В. И. ВЕРНАДСКОГО 

И МУЗЫКА  С. В. РАХМАНИНОВА:  

НА ПУТИ К ЕДИНСТВУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА1 
 

Владимир Иванович Вернадский и Сергей Васильевич Рахманинов пред-

ставляют собой неповторимое явление мировой культуры. В своем творчестве, 

научном и музыкальном, они выразили «чувство единства всего человечества» 

(Вернадский), его «боль и надежду» (Рахманинов). Оба были наделены способ-

ностью предвидеть. В напряженных ритмах современной им эпохи предчувство-

вали они мотивы надвигавшейся грозы, всесокрушающей стихии, сметавшей 

близкие им идеалы общественного служения народу и представлявшей непо-

средственную угрозу творчеству «свободного ума свободной личности».  

При жизни они не встречались. Но столько близких черт в их жизненной 

судьбе отразилось в их произведениях и открытых ими новых направлениях на 

пути к единству человечества, что представляется возможным, не погрешив 

против научной достоверности, рассматривать их судьбы совместно, как отра-

жение общей судьбы и чаяний человечества.  

Вернадского и Рахманинова незримо связывает Тамбовская земля. Здесь,  

в своем родовом поместье Вернадовка, Владимир Иванович разрабатывал  

(не сбывшиеся!) планы ведения образцового сельского хозяйства, писал чудные 

письма-поэмы своей невесте а потом жене Наталье Егоровне, обдумывал свои 

научные идеи о единстве Жизни и Космоса. Именно здесь, на земле тамбовщи-

ны, в течение около двадцати лет ученый осуществлял свой идеал служению 

народу в качестве земского гласного в Моршанске.  

Окончательно выкупленная Рахманиновым в 1909 году и тем самым спа-

сенная от разорения усадьба Ивановка, поместье Сатиных, родителей его жены, 

являлась для композитора источником его музыкальных вдохновений и люби-

мым местом общения с миром природы. Обостренное восприятие природы, 

идущее из глубин его детства, от бабушкиной усадьбы «Онег» в Новгородской 

губернии, нашло в Ивановке благодатную почву и навечно запечатлелось в му-

зыке. В Ивановке Рахманинов написал ряд произведений, обессмертивших его 

имя: Первый концерт для фортепиано с оркестром, «Литургию», циклы прелю-

дий для фортепиано (оп. 23 и 32), симфоническую поэму для хора с оркестром 

                                                           
1
 В разделе «Архив» публикуется выступление профессора А. Г. Назарова 2001 года 

на научной конференции «Учение В. И. Вернадского, музыка Рахманинова: путь в 

XXI век», сделанное в преддверии двойного юбилея — 140-летия со дня рождения ака-

демика В. И. Вернадского и 130-летия со дня рождения композитора С. В. Рахманинова. 

Текст приводится по изданию: Назаров А. Г. Творчество В. И. Вернадского и музыка 

С. В. Рахманинова: на пути к единству человечества // Учение В. И. Вернадского, музы-

ка Рахманинова: путь в XXI век. Тамбов: Тамбовский гос. техн. ун-т. 2001. С. 11—15. 

Развернутая авторская концепция представлена в издании: Назаров А. Г. Ноосферная 

история России: от Вернадского до Рахманинова // Глобальная коэволюция сознания как 

ноосферная история: коллективная монография / под ред. Г. С. Смирнова и Д. Г. Смир-

нова. Иваново: Иван. гос. ун-т, 2015. С. 206—234. 
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«Колокола», ряд замечательных романсов (среди которых знаменитая «Судьба» 

в исполнении Шаляпина), и другие шедевры.  

Но не только внешнее, «географическое сродство», сближает Вернадского 

и Рахманинова. Несмотря на различия в происхождении и воспитании, их объ-

единяет ряд существенных внутренних черт, открывающихся при анализе их 

творчества: осознанная принадлежность к русской культуре как части мировой 

культурной среды
2
; опора на глубинные национальные корни научной и музы-

кальной мысли
3
; чувство историзма; «чувство единства всего человечества» — 

высказано Вернадским в качестве основы ноосферной концепции; «вселен-

скость» музыки Рахманинова, ее восприятие в разных уголках земного шара, 

постоянно растущий интерес к ней в разных странах способствует объединению 

людей.  

Главное объединяющее начало лежит в восприятии Вернадским и Рахма-

ниновым мира как целого, как природно-человеческой неделимой общности. 

Для творчества Вернадского это неоспоримо: он создатель общего учения о био-

сфере — планетарной оболочке Земли и переходе ее в ноосферное состояние 

под воздействием научной мысли, труда и опыта человеческих поколений. Це-

лостность музыкальной мысли Рахманинова выявить значительно труднее. 

Здесь недостаточен, а нередко и противопоказан, формально музыковедческий 

анализ его отдельных произведений, как это еще широко распространено в му-

зыковедении. При таком анализе, даже и добротном, высокопрофессиональном
4
 

целостность музыки неизбежно теряется. (Необходим, с нашей точки зрения, 

комплексный историко-научный и культурологический подход к рассмотрению 

всех ипостасей жизни и творчества гениального композитора).  

Чтобы ощутить общечеловеческий характер музыки Рахманинова, ее об-

ращенность к каждому человеку, ко мне, к Вам, нужно постоянно вслушиваться 

в нее: в идущую «от сердца к сердцу», как определил сущность музыки сам 

композитор, мелодию его романсов, фортепианных пьес, духовных песнопений, 

в сложную гармоническую насыщенность звуковых волн его симфоний и кон-

цертов, в подчиненный воле ритм с тончайшими оттенками интервалов, и тогда 

открывается то «невыразимое», по словам В. И. Вернадского, что свойственно 

только музыке, — особенной музыке Рахманинова, проникающей в сердце и 

навсегда западающей в душу.  

Но чтобы понять истоки и побудительные мотивы его музыкального твор-

чества и тем самым приоткрыть тайну «всечеловечности» музыкального гения, 

                                                           
2
 Вернадский подробно рассматривает роль русской культуры в ряде работ по исто-

рии научного мировоззрения в итоговой лаконичной форме — в «Крымских дневниках» 

1919—1921 годов; Рахманинов в Зарубежье неоднократно подчеркивал, что он «русский 

композитор» и «пишет русскую музыку». 
3
 Вернадский подробно исследовал истоки зарождения научной мысли в России, 

написал большую работу о роли М. В. Ломоносова и цикл исследований о русских уче-

ных; Рахманинов опирался на древние церковно-славянские песнопения — знаменные 

распевы и русскую церковную музыку (обиход), их творческая обработка содержится в 

основной теме Первой симфонии, в «Литургии», «Всенощной», «Симфонических тан-

цах», в малых формах духовной музыки. 
4
 См., напр.: Брянцева В. Н. С. В. Рахманинов (1873—1943). М.: Сов. композитор, 

1976. 645 с.; Брянцева В. Н. Фортепианные пьесы С. В. Рахманинова. М.: Музыка, 1966. 

207 с.; Келдыш Ю. Рахманинов и его время. М.: Музыка, 1973. 432 с. 
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необходимо с научной доказательностью раскрыть и другие сущностные сторо-

ны его жизненной судьбы, переливавшиеся в музыку: влияние его тяжелого  

детства, разлада в семье, наложившего неизгладимую печать на формирование 

нравственного облика Рахмaнинова, его мировосприятия и отношения к людям; 

стремительное музыкальное развитие Рахманинова в юношеском периоде  

(до конца 1890-х годов), в котором, как и у Вернадского, сформировались все ос-

новные направления его творчества и написаны выдающиеся произведения (опера 

«Алеко», фантазия для оркестра «Утес», элегическое трио «Памяти великого ху-

дожника» (П. И. Чайковского), циклы романсов, Первый концерт для фортепиано 

с оркестром, пьесы, фантазии и сюиты для фортепиано, Первая симфония; основ-

ные темы его эпистолярного (около 1500 писем) и литературного наследия (запи-

си бесед, интервью, статей, заметок, воспоминаний); идейно-содержательную 

сущность его произведений с точки зрения того, что, какое содержание выражено 

в музыкальном произведении того или иного периода (в России и за рубежом), а 

не только как, какими формальными музыкальными средствами достигается вы-

разительность и неповторимость музыки Рахманинова.  

До сих пор слабо исследована природа ви дения, точнее, «слышания» Мира 

Рахманиновым. Известно, что композитор сочинял музыку не за роялем, а обду-

мывал музыкальные мысли (и все произведение) в голове, затем быстро записы-

вал их в нотных тетрадях. Музыка, по его собственному признанию, постоянно 

звучала внутри него и прекращала на время звучать, как только он ее записывал, 

переходя к новым музыкальным темам и жанрам. Академик-музыковед и музы-

кальный писатель Б. Асафьев, знавший Рахманинова и оставивший о нем один 

из лучших музыкальных очерков
5
, в своих работах о творчестве композитора 

отмечал, что в период расцвета российского модернизма и декадентства он 

страдал от незаслуженных упреков в «старомодности», «отсталости», «салонно-

сти», но не изменил выстраданным им принципам композитopcтва, основанным 

на целостном ви дении мира, честности и душевном благородстве. Однажды 

Рахманинов, как и Вернадский, сдержанный в выражении своих чувств и не 

пускавший посторонних в свой внутренний мир, высказал свое программное 

отношение к искусам модного модернизма: «Не хочу ради того, что я считаю 

только модой, изменять постоянно звучащему во мне, как в шумановской фанта-

зии тону, сквозь который я слышу окружающий меня мир». Он верил, испыты-

вая сомнения и страдания, что выбранный им тон — не фальшивый, что в буду-

щем его родной народ и мир услышат. Та же вера была свойственна и Вернад-

скому. Уже на склоне лет всемирно признанный академик записывает в дневни-

ке: «Царство моих идей впереди». 

Мне лично представляется, что наиболее полно восприятие мира как еди-

ного Целого отражено в его романсах, взятых целиком, включая «Вокализ», в 

цикле прелюдий, Первой и Второй симфониях, Втором и Четвертом фортепиан-

ных концертах, симфонических поэмах «Колокола» и «Остров мертвых», в ле-

бединой песне, венчающей его творчество, гениальных «Симфонических тан-

цах». Может быть, рискну предположить, именно чувство единства Человека 

(человечества, с его болью и тревогами) и Природы как Праматери и охрани-

тельнице Жизни — а это и есть открытое Вернадским экологическое единство 

                                                           
5
 Асафьев Б. В. Рахманинов // Асафьев Б. В. Избранные труды. М.: АН СССР, 1954. 

Т. 2. С. 289—312. 



Назаров А. Г. Творчество В. И. Вернадского и музыка С. В. Рахманинова… ● 

 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 8—11 ● 

11 

всего живого в биосфере — присуще всей музыке Рахманинова. Иначе как по-

нять отмечаемые многими музыковедами ладо-тональные «задержки» основной 

и побочных мелодических линий, неторопливые, а затем постоянно нарастаю-

щие в звучности гармонические валы-«наплывы», придающие медленным ча-

стям его симфоний внешне созерцательный, но внутренне динамический, вели-

чественный характер. Мысль и чувство Рахманинова словно отрываются от сует 

и тревог быстротекущей жизни, устремляясь к Вселенной, к Космосу, в лоно 

Вечного, где царит «Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в Природе». 

Тютчевский эпиграф «Мысль изреченная есть ложь» предпослан 

В. И. Вернадским к его «Биосфере». И столь же величественно, неторопливо, 

словно аккорды рахманиновского Второго концерта, звучит бессмертная музыка 

биосферы: «Своеобразным, единственным в своем роде, отличным и неповто-

римым в других небесных телах представляется нам лик Земли — ее изображе-

ние в космосе, вырисовывающееся извне, со стороны, из дали бесконечных 

небесных пространств. В лике Земли выявляется поверхность нашей планеты, ее 

биосфера, ее наружная область, отграничивающая ее от космической среды».  

Для Вернадского музыка наряду с другими искусствами, религией и фило-

софией была необходимым условием развития научного творчества. Ученый 

изучал историю музыки, глубоко вдумывался в ее природу, в причины воздей-

ствия музыки, музыкальной гармонии («гармонии сфер Вселенной») на науку  

и процесс достижения научных результатов. В его дневниках, письмах к жене и 

к ученым, в «Мыслях и набросках» содержатся поразительные по глубине, 

ждущие своего часа — будущего анализа и осмысления — суждения о музыке 

как «языке невыразимого», ибо «мысль изреченная есть ложь» (Тютчев), и му-

зыкальный язык, отмечал Вернадский, может, не пользуясь образами, более ясно 

и точно выразить истинную мысль и чувство.  

Кажется необъяснимым, но такова, наверное, природа творческого гения, 

насколько созвучны биосферно-ноосферные идеи Вернадского музыкальному 

языку и творческим устремлениям Рахманинова, искавшего пути объединения 

человечества через радость, страдание, неизбежную смерть и снова жизнь. 

В письме к Леопольду Стоковскому, дирижировавшему «Симфоническими тан-

цами», Рахманинов высказал только одно замечание: исполнение светлого  

Es dur-нoгo эпизода финала, идущего за Dies irае (мотивом смерти), нужно про-

водить быстрее и мощнее: «Сначала смерть, потом — Жизнь». В этом и заклю-

чена жизненная программа двух выдающихся Личностей, гениального музыкан-

та и гениального ученого, — творить ради новой Жизни, для грядущих поколе-

ний объединенного, ноосферного, человечества. 

 

А. Г. Назаров
6
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 Назаров Анатолий Георгиевич — доктор биологических наук, кандидат геолого-

минералогических наук, главный научный сотрудник отдела истории биологических и 

химических наук Института истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. 

Публикацией данного материала редакция журнала поздравляет Анатолия Георгие-

вича с 85-летием, желает крепкого здоровья, новых научных открытий в пространстве 

вернадоведения и ноосферологии. 
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Более чем неблагодарная работа — рассказывать о картине: ее надо просто 

смотреть, созерцать, чувствовать и размышлять над ней. Так же и с биографией 

выдающегося человека — о ней невозможно рассказать, надо просто пройти 

вместе с человеком его жизнь, прочитать раскрытую «книгу жизни». Для этого 

надо прочитать его дневники, его письма, его статьи и книги, только тогда облик 

Человека станет ликом, а не личиной, встанет во весь рост.  

Личность В. И. Вернадского не обойдена вниманием биографов: уже в 

начале 1960-х годов в серии «Жизнь замечательных людей» вышла первая био-

графическая книга о В. И. Вернадском [Гумилевский, 1961], а позднее и книги 

для школьников [Корсунская, Верзилин, 1975, 1982]. В 1970-е годы трудами 

И. И. Мочалова биография В. И. Вернадского пополняется материалами из лич-

ного фонда ученого [Мочалов, 1970]. В конце 1970-х годов всеобщее внимание к 

творчеству В. И. Вернадского приковал Р. К. Баландин [Баландин, 1979]: автор 

совмещает точное изложение факта, художественность текста с умением дать 

неожиданную экстраполяцию, совершить резкий поворот от простого к сложно-

му, от явления к сущности, парадоксально завершить мысль
1
.  

К 120-летию со дня рождения В. И. Вернадского вышла академическая 

биография ученого, написанная И. И. Мочаловым [Мочалов, 1982]. Этот науч-

ный труд даже спустя десятилетия является источником для углубленного зна-

комства с творчеством, жизнью и деятельностью ученого, содержит большой 

список литературы, перечень основных вех его жизни. Подготовка к 120-летию 

В. И. Вернадского создала условия для своеобразного взрыва интереса к творче-

ству отечественного мыслителя. Выходят биографические книги и статьи об 

ученом, проводятся многочисленные конференции, публикуются научные ста-

тьи (см.: [Вернадский и современность, 1986]).  

К 125-летию В. И. Вернадского появляется книга [Прометей, 1988], которая 

совершает своеобразный «переворот» в биографической традиции: «живая био-

графия» включает в себя биографию, письма, очерки, воспоминания, статьи 

и т. д., сопровождаемые большим количеством фотографий. В ней И. И. Мочалов 

(научный редактор книги) словно передает «эстафетную палочку» Г. П. Аксенову 

(составителю книги). Появляется альбом, посвященный В. И. Вернадскому [Вер-

надский, 1988], содержательно и визуально положивший начало целой серии  

будущих фильмов о жизни и творчестве академика и мыслителя. 

1990-е годы стали плодотворным периодом для осмысления творчества и 

жизни В. И. Вернадского: в это время выходят в различных периодических из-

даниях дневниковые записи ученого разных лет, его публицистические произве-

дения, не публиковавшиеся ранее, письма к родственникам и друзьям.  

Одним из важных биобиблиографических изданий этого времени стала 

книга [Владимир Иванович Вернадский, 1992] из серии «Материалы к биобиб-

лиографии ученых», в которой представлены «Основные даты жизни и деятель-

ности академика В. И. Вернадского», «Краткий очерк научной, педагогической  

и научно-организационной деятельности», «Хронологический указатель тру-

дов», «Литература о жизни и трудах В. И. Вернадского». В этом же издании  

                                                           
1
 Монографии о В. И. Вернадском, вышедшие из-под пера Р. К. Баландина [Балан-

дин, 1979, 1983, 1987, 2006, 2013], имели большое значение для знакомства широкой 

общественности (включая и школьников) с жизнью и творчеством ученого-

энциклопедиста и вошли в золотой фонд вернадоведения. 
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в «Приложениях» дан обзор содержания томов «Библиотеки трудов академика 

В. И. Вернадского» (в 17 томах) — второго собрания сочинений ученого
2
.  

Особая страница в жизнеописании академика В. И. Вернадского связана с 

творчеством Г. П. Аксенова. К 130-летию ученого выходит «синтетическая био-

графическая книга» [Владимир Вернадский, 1993], в которой труды ученого 

представлены на фоне дневниковых записей, писем, воспоминаний современни-

ков. В 1994 году появилась биографическая книга, которая по сути дела показа-

ла метаисторическую сторону космической жизни В. И. Вернадского [Аксенов, 

1994]. Г. П. Аксенов, опираясь на вновь открывшуюся источниковую базу, ис-

пользуя возможности свободного осмысления жизненных фактов, дал возмож-

ность читателю окунуться в самые тонкие, почти невидимые пласты историче-

ской реальности космической жизни человека
3
. Оригинальная попытка «объять 

необъятное» представлена в книге «Три биографии Владимира Вернадского»: 

«…мы излагаем не столько биографию великого ученого, сколько представляем 

три ипостаси жизни великой личности; Вернадский как личность, как человек в 

жизни (фиолетовые страницы), как ученый (зеленые страницы), как великий 

гражданин (оранжевые страницы)» [Аксенов, 2014: 8]. 

Опираясь на проделанные биографами В. И. Вернадского всесторонние 

исследования, попробуем коснуться тех сторон жизни и жития, быта и бытия 

В. И. Вернадского, которые, с нашей точки зрения, наиболее полно и ясно гово-

рят о масштабах ноосферной личности русского мыслителя
4
. 

В традициях биографической литературы существуют, по крайней мере, 

два подхода. Первый связан с тем, что Личность в биографии чаще всего пода-

ется как последовательная история жизни. Есть и другая традиция жизнеописа-

ния, она берет свое начало из житийной литературы и проверена веками. В ее 

глубинной основе — осмысление места человека в метаистории, в истории Ду-

ха, в истории космоса, в истории Вселенной. Форма жития, берущая начало в 

седой древности, — это рассказ о быте и бытии, жизни и житии, лике и облике, 

о существовании человека в Культуре, Природе и Боге. 

Исследования биографов В. И. Вернадского позволяют сделать вывод о 

том, что ученый не просто создатель теорий и учений, он — пример того редко-

го (и в то же время очень частого) проявления, которое можно было бы обозна-

чить как «естественное, неразделимое бытие в Биосфере, бытие в Природе, бы-

тие в Универсуме». Тщательное освоение биографии В. И. Вернадского 

позволяет проникнуть в действительный храм бытия — когда нет «вынутости» 

человека из Мира, когда в течение более чем 80 лет «многотысячелетней жизни 

ученого» постепенно усложнялось Древо Мира, которое есть прообраз Человека. 

«Человек-Мир» соединен с Миром Человека неразделимостью жизни, феноме-

ном, в котором даже обозначение словом и первой буквой «Ж» задается смысл 
                                                           

2
 В 2013 году вышел 24-й том Собрания сочинений В. И. Вернадского. 

3
 Эта книга оказалась востребованной и вышла несколькими изданиями [Аксенов 

2001]. 
4
 Биографический жанр синкретичен: каждый автор находит в нем свое собственное, 

созвучное его опыту пережитого, его знаниям, а значит, полнота жизнеописания обеспе-

чивается только спецификой восприятия множества пишущих о том или ином мыслите-

ле — так создается некий биографический Универсум, своеобразная целостность лично-

сти в континуальной, полной, «большой» культуре [В. И. Вернадский: PRO ET 

CONTRA, 2000; Яковлев, 2005; Соснина, 2012; Наумов, 2016]. 



Смирнов Г. С. Жизнь и житие академика В. И. Вернадского… ● 

 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 12—37 ● 

15 

соединенности правого и левого, верха и низа, земного и космического, схожде-

ния и расхождения. 

Термины «быт» и «бытие» происходят от слова «быть», точнее, это разные 

фиксации того, что в русском языке называется словом «быть»: именно так — 

мгновенно — совершается переход от быта к бытию и обратно. Если попытаться 

построить цепочку терминов по степени их восхождения, то мы получим  

«быт — жизнь — житие — бытие». В русской традиции формула «житие-

бытие» («житьѐ-бытьѐ») предполагает, что понятия «житие» и «бытие» не толь-

ко неразрывны, но и несимметричны — герменевтический круг «житие рождает 

бытие, а бытие рождает житие» представляется «герметическим кругом», в ко-

тором каждый новый этап открывает новые тайны.  

Термин «бытие» приобрел стойкое философское значение и, кажется, 

навсегда потерял свое истинное призвание обозначать всюду вечное бытование 

бытийственности. Бытие В. И. Вернадского — это не только экзистенциальное и 

научное бытие, но и, прежде всего, бытие в культуре, бытие в ноосфере, акту-

альное пребывание в ноосферной духовной реальности. 

Житийная традиция позволяет раскрыть семейный, национальный, этни-

ческий аспекты жизни, подойти к самому трудному — превратить биографию в 

рассказ о бытии человека в Универсуме (везде-вечности Вселенского Человека). 

Ближе всех к житийной биографии ученого подошел Г. П. Аксенов. В его книге 

в художественной форме предстают такие сюжеты, о которых трудно было даже 

помыслить в 1970-е годы. Один из самых интересных моментов в этом плане — 

«видение» во время тяжелой болезни тифом В. И. Вернадского в 1920 году  

(см.: [Аксенов, 2001: 243—253]. «Сны» о великолепных лабораториях по изуче-

нию живого вещества, разместившихся в прекрасных корпусах на берегу Атлан-

тического океана», совместились с реальностью гражданской войны и муже-

ственным нежеланием покинуть родину даже ради самых блистательных 

научных задумок [там же: 263—264].  

Вышеприведенный (очень неполный) обзор биографической литературы  

о В. И. Вернадском позволяет сделать вывод о том, что биографы проделали 

значительный путь: акцент на Вернадском как на «эмпирическом объекте» сме-

нился глубоким освещением сложных субъектных и субъективных сторон его 

личности. Обращение к личности как к субъекту требует иного подхода — куль-

турологического, социокультурного анализа, ибо именно он позволяет во всю 

ширь развернуть диалектику единичного, особенного и всеобщего в универсум-

ных формах человеческого бытия. 

Культурологический подход к биографии В. И. Вернадского позволяет 

найти соотношение личности и национальной культуры, начертить значимые 

кросскультурные связи, обозначить масштабность включенности в мировую куль-

туру. Чем точнее будет использован данный подход, тем полнее будет выявлена 

неразделимость культуры и личности, в том смысле, что и личность, и культура 

имеют ярко выраженный ноосферно-универсумный контекст и подтекст. Развер-

тывание тезиса о том, что В. И. Вернадский на протяжении своей социальной  

и научной жизни постепенно строил модель ноосферного видения мира, форми-

ровал ноосферное мировоззрение и создал образ человека Ноосферы, на наш 

взгляд, — главная задача бытийно-житийной биографии российского мыслителя. 

В жизни ученого было много поворотных точек, много развилок: жизнь 

великого человека заставляет поразмышлять об абсолютных архетипах. Жизнь 



● Разговор о Важном 

 

 
● Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 12—37 

16 

В. И. Вернадского — это огромное Мировое Древо, в котором совмещены одно-

временно и прямая и обратная перспектива бытия, зримо присутствуют мета-

морфозы пространства и времени. Чем дальше от единого истока, тем больше 

развилок, больше сомнений, чем больше ветвей, тем больше листьев. Чем чело-

век более рационален, тем более он иррационален, чем более он обретает себя в 

земных сферах, тем естественнее он ощущает себя в сферах не дольнего, но гор-

него мира. Такие парадоксальные выводы в полной мере подтверждаются жиз-

нью В. И. Вернадского. В. И. Вернадский — биосферист, и его жизнь кодирует-

ся и «передается» и кристалло-минералогическими, и флоро-фаунистическими 

символами.  

Для понимания сущности жизни Вернадского обратимся к одному приме-

ру из жизнеописаний русских святых, их отношения к животному миру. Для жи-

тия Сергия Радонежского очень значимы «кормление медведя» (и это не просто 

факт, а значимый природно-языческий символ), «явление птиц Сергию» — все 

это значимые, видимые феномены нарабатывавшихся в русской культуре спосо-

бов бытия в Универсуме. Жить со всем Миром, видеть весь Мир — это культур-

ная форма наследуется русским человеком из глубины древности, а тончайшие 

нити «культурных токов» («культурных биогеохимических токов» как, может 

быть, сказал бы В. И. Вернадский), берущих начало в природно-языческих ми-

роинтериоризациях, обнаруживаются в творчестве многих великих космистов, в 

том числе в планетарном феномене В. И. Вернадского. 

Полнота соотнесения личности Вернадского в ее многообразных транс-

формах, вызванных разломами времени и духовными протуберанцами, с соб-

ственной личностью читателя — очень трудная, даже невыполнимая задача.  

Однако эта программа максимум для читателя все-таки существует, а предпола-

гаемое осмысление жизни любого человека не может быть связано с термином 

«однозначно», скорее, это один из возможных вариантов, образец для подража-

ния, способ самостоятельного прочтения жизни ученого-энциклопедиста. 

От биографии к ноографии жизни. «Жизнь и житие», «быт и бытие» — 

всеобщие измерения существования человека. Извечные законы биографическо-

го жанра всегда дополняются непреодолимым желанием автора выйти за рамки 

заданного и принятого, стремлением к полноте ви дения исторической личности, 

вобравшей в себя целые эпохи. История всегда неизбежно дополняется мета-

историей, а значит, за каждым, пусть самым малым фактом биографии, всегда 

стоит пласт «иных возможных миров» и хороший, тонкий биограф никогда не 

пройдет мимо таких моментов жизни. За традициями «жизни замечательных 

людей» встают синкретические жизнеописания. Вживание в образ приводит к 

новой ступени постижения личности: от жизни совершается переход к житию — 

онтологическим формам фиксации жизни в культуре. Если жизнь — «вещь в 

себе» («вещь-сама-по-себе»), то житие — «вещь для нас», объективация, имею-

щая конкретный ценностный, философский, подчас персоналистический и даже 

мистический и инфернальный контекст. Подобный переход, как показывает 

опыт литературно-художественных биографий, дается огромным трудом многих 

биографов
5
. 

                                                           
5
 Такова, например, метаисторическая биография А. Блока, сотворенная русским ви-

зионером Д. Л. Андреевым 
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Писанная биография — это не просто описание жизни, это «со-житие»  

(т. е. соборное житие): лишь тогда совершается момент сопереживания, который в 

биографическом творчестве является чуть ли не главнейшим, только тогда и про-

является таинство постижения смысла, а подчас и «пере-осмысления» феномена 

универсальной природы, которым является жизнь любого человека. Термин «жи-

тие» в применении к религиозной традиции хорошо известен по житиям святых 

отцов и великих страстотерпцев Земли русской [Жизнеописания, 1991], но жи-

тийные биографии [Памятники литературы…, 1988] могут носить не только рели-

гиозный, но и экзистенциально-мировоззренческий характер [Бычков, 1991]
6
.  

Жизнь Владимира Вернадского житийна, и поэтому, опираясь на богатый 

отечественный опыт биографических исследований, попробуем выделить ос-

новные эпизоды становления отечественного мыслителя как ноосферного чело-

века. Среди них в «ноографии» вполне могли бы оказаться: 

1. «Рождение ноосферного человека» (сотворение феномена из духа эпохи 

и содержания культуры). 

2. «Встреча с дядей Евграфом» (обретение главных архетипов бытия и 

мифокультуры из детской со-бытийности). 

3. «Поступление во учение» (влияние Петербургского университета на 

творческий путь В. И. Вернадского). 

4. «Знамение «Млечный путь» (земное породнение с космосом и Вселенной). 

5. «Братство» (общение в кругу самых близких друзей на протяжении всей 

жизни). 

6. «История родовой полноты» (встреча с Н. Е. Старицкой). 

7. «Отречение от собственности» (факт, который дает возможность понять 

личностную диалектику соотношения материальных и духовных ценностей). 

8. «Мировое странничество» (путешествия по России и всему миру, по-

знание Земли и ее окружения). 

9. «Труды и дни: от живого вещества к биосфере» (создание учения о жи-

вом веществе и биосфере). 

10. «Страсти по свободе, человечности и разумности» (хождение по хро-

нотопам революционной России). 

11. «Свидание с будущим» («Виде ние здания института живого веще-

ства» — пик «виртуального» бытия ученого, определивший всю его последую-

щую научную деятельность и мировую славу). 

12. «Поиски вселенских смыслов сознания» (Крымская лекция о роли со-

знания в истории человечества). 

13. «Российский выбор» (В. И. Вернадский остался жить и работать в Рос-

сии, что заставляет переосмыслить все предшествующее и еще в большей степе-

ни последующее в жизни русского мыслителя). 

                                                           
6
 Образы духовного становления и развития в традициях житийной иконы предстают 

в хронотопах клейм иконы (их число может меняться от одного до двух десятков). Ока-

зывается, что двух десятков сюжетов, фактов жизни вполне достаточно, чтобы показать 

масштабы и интенциональность личности. Архетип житийной иконы применительно к 

биографическому описанию дополняется «лествичной иконой», в которой, как, напри-

мер, в иконе «Видение Иоанну Лествичнику» обнаруживается горнее стремление, 

стремление вверх, всегда сопровождающееся великими искушениями духа, а значит, 

виде ниями, знамениями, чудесами. 
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14. «Учение о переходе биосферы в ноосферу» (создание теоретических 

основ этого учения — подвиг не только научный, но мировоззренческий, ибо 

так он оставил духовное наследие потомкам, создав в результате «вернадскиан-

ской революции» новую науку и открыв новое  биосферно-ноосферное 

ви дение мира). 

15. «Написание «Книги жизни» и «Откровение ноосферы» (как продолже-

ние «Книги жизни» В. И. Вернадский написал последнюю свою статью «Не-

сколько слов о ноосфере», которая может быть рассмотрена как завещание рос-

сийского мыслителя, мудрое проявление его животворящей воли и «разумного 

(ноосферного) оптимизма»). 

16. «Земная слава» (образ В. И. Вернадского прошел проверку временем и 

через полтора столетия возвратился к гражданам мира во всей его масштабности 

и устремленности к высоким идеалам «свободы, альтруизма, истины и сомне-

ния», гуманистическим и ноосферным ценностям). 

17. «Синклит России» (так, по Д. Л. Андрееву, можно обозначить самую 

невидимую форму  уже неземного  бытия мыслителя, его следа в отече-

ственной и мировой культуре). 

Все выделенные выше эпизоды жизни Вернадского не столько хроноло-

гичны, сколько типологичны, — это своего рода «абсолютные предпочтения», 

сквозные черты характера и откровения личностного бытия
7
. 

1. «Рождение ноосферного человека». В. И. Вернадский считал, что че-

ловек — явление не только земное, но и космическое. В личности человека 

сконцентрированы силы, которые своими корнями уходят в антропо-

культурные, планетарные, космические слои. Рождение В. И. Вернадского обо-

значило, как видно уже из XXI века, возникновение феномена ноосферы. Такой 

взгляд позволяет неожиданно по-другому решить вопрос о возникновении но-

осферы. Не возникает ли ноосфера тогда, когда человек понимает, что она есть, 

когда рождается «индивидуальная ноосфера» с тем набором признаков, которые 

не только задаются, но и отчасти имеются. 

Когда создаются духовно-материальные условия для рождения человека, 

осознающего особенности современного ему бытия, тогда и можно говорить о 

том, что поскольку человек (ученый, мыслитель) сделал вывод, то фактически 

сложился тот феномен, который оказался случайно (или не случайно) осмыс-

ленным. 

Более того, конкретно-философская истина требует, чтобы всеобщая  

абстрактность термина не заслоняла глубинный смысл личностного содержания 

понятия. Вряд ли имеет смысл «спорить о ноосфере». Вообще, более точная  

и более сложная задача состоит в том, чтобы уяснить, что есть «ноосфера Вер-

надского». 

В. И. Вернадский — человек не ХХ, а XXI века, человек III тысячелетия в 

той самой мере, в которой любой гений представляет собой человеческую фор-

му, опережающую свое время и далеко заглядывающую вперед в будущее. Ге-

ний — это феномен везде-вечности. И до В. И. Вернадского рождались люди, 

осмысливавшие свое бытие в контексте культурно-вселенского масштаба. Но 

                                                           
7
 Можно было бы найти другие эпизоды или расставить уже отмеченные в другом 

порядке (ибо у каждого свой жизненный опыт), но будем считать, что это первое при-

ближение к истине, прикосновение к Универсуму. 
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ощущение Вселенскости человеческого бытия никогда до Вернадского не до-

стигало такой полноты научного ви дения мира. Смысл рождения В. И. Вернад-

ского как человека ноосферы состоит в том, что он переосмыслил из контекста 

российской (евразийской и всечеловеческой) культуры единство научного, фи-

лософского, религиозного и художественного. Понимание конкретной содержа-

тельности именно такого мироощущения и мировоззрения — задача, встающая 

перед сегодняшним поколением россиян. Вхождение в феномен В. И. Вернад-

ского тем значительнее для современников, что он один из тех, кто собственным 

примером показал преемственность российской культуры XIX—XX веков. Он 

не остался вне наблюдения за советской культурой, старался понять, найти не 

только отрицательное, но и положительное. «Ноосфера Вернадского» не только 

личностна, но и культурно национальна (хотя, может быть, правильнее сказать 

межкультурно интернациональна). В своем этнокультурном выражении она и 

имеет всеобщечеловеческое, общезначимое содержание. 

Такая постановка вопроса не есть уход от проблемы, а, наоборот, уточне-

ние проблемного поля самоидентификации «ноосферного бытия-сознания» 

В. И. Вернадского. Познание общего и особенного через единичное — может 

быть самое полное откровение, самая конкретная истина.  

Рождение ноосферного человека, появление феномена ноосферной лично-

сти в культуре — это знаковые события, которые показывают рост культуры 

вообще, геолого-эволюционное развитие культуры. Феномен ноосферной лич-

ности позволяет понять развитие человека как Вселенского существа, может 

быть, с этого момента человек не просто интуитивно осознает себя как человека 

религиозного (наполняющего своим осознанным сознанием мир, порожденный 

Богом), но и научно понимает свое бытие как бытие Вселенское. 

Может быть, главное открытие В. И. Вернадского заключается в том, что 

он перевел на уровень научного мировоззрения понимание местобытия человека 

в космопланетарном масштабе: то, что раньше рассматривали как откровение, 

религиозное отношение (форму сознания религиозно-соединенности), теперь 

оказалось эмпирическим обобщением. Ноосферно-универсумное (Вселенско-

ноосферное) бытие человека приобрело характер доказанной полноты, а значит, 

научный статус. После В. И. Вернадского человек уже не может себе сказать, 

что он существо не Вселенское — это будет элемент варварства, т. е. расхожде-

ния с научной истиной, которая прошла процедуры верификации и фальсифика-

ции и стала эмпирическим обобщением. 

Проблема формирования эмпирического обобщения в гуманитарном зна-

нии — не такая простая. Может сложиться впечатление, что оно вообще невоз-

можно, однако всегда можно задать условия, при которых оказывается возмож-

ным сформулировать гуманитарное эмпирическое обобщение. Например, 

«человек — разумный» — это полноформатное эмпирическое обобщение. Более 

того, превращение закона в императив («Разумный человек должен стать челове-

ком ноосферным») показывает специфику гуманитарного эмпирического обобще-

ния — оно имеет не только индуктивный, но и дедуктивный характер, когда еди-

ничность нового качества задает неизбежность нового качества Единого. 

Рождение В. И. Вернадского как ноосферного человека произошло на гра-

ницах культур. Только человек, стоящий на границах множества культур и ми-

ров, а также религиозного, научного, философского, художественного миропо-

ниманий, понимает, насколько непросто строится вселенское единое. 
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Чем взрослее становится В. И. Вернадский, тем более обнаруживается 

бесконечность по-граничностей, в рамках которых он творит, а полнота доказа-

тельности ноосферной состоятельности как раз и заключается в том, что чем 

больше обнаруживается и обозначается культурных, социальных, экологических 

и природных (противоречий) границ, тем масштабнее и межпредметнее вырас-

тает феномен ноосферы как Единого. 

2. «Встреча с дядей Евграфом». В детстве каждого человека имеет место 

событие, которое можно назвать «сакральная встреча». Как будто судьба дарит 

ребенку некое откровение, которое будет сопровождать его всю жизнь и значе-

ние которого становится ясным лишь значительно позже, а иногда этот факт так 

и остается в подсознании, не осознается, не выходит на поверхность бытия. Са-

мым ярким примером такого рода предзнаменования является встреча отрока 

Варфоломея (будущего Сергия Радонежского) со старцем (этот сюжет отражен 

художником М. Н. Нестеровым в картине «Видение отроку Варфоломею»).  

Сакральность — тайно-мистический характер подобной встречи описана 

А. С. Пушкиным в стихотворении «Пророк». В этот момент человеку открыва-

ется способность понимания мира, умение видеть невидимое, узревать незри-

мое — человек приобщается к великим тайнам мира, многие из которых даже 

при всей его гениальности он выразить не в состоянии, но если они и выражают-

ся, то очень часто это откровение остается лишь для него, и чаще всего не может 

быть открыто читающим, но не узревающим сердцем читателем. Для постиже-

ния истины читающий должен сам оказаться посвященным: «И их наполнил 

шум и звон: и внял я неба содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских 

подводный ход, и дольней лозы прозябанье». 

Для В. И. Вернадского (как и для А. С. Пушкина) такое открытие для себя 

Универсума бытия состоялось: «В детские годы большое влияние на умственное 

развитие Володи оказал двоюродный брат отца, оригинальный, образованный 

человек, Евграф Максимович Короленко...» [Мочалов, 1982, с. 29]. «Никогда не 

забуду я того влияния и того значения, — пишет В. И. Вернадский, — какое 

имел на меня этот старик в первые годы моей умственной жизни. И мне иногда 

кажется, что не только за себя, но и за него я должен работать, что не только 

моя, но и его жизнь останется даром прожитой, если я ничего не сделаю. Вспо-

минаются мне темные, зимние, звездные вечера. Перед сном он любил гулять, и 

я, когда мог, всегда ходил с ним. Я любил всегда небо, звезды, особенно Млеч-

ный путь поражал меня, и в эти вечера я любил слушать, когда он мне рассказы-

вал, я долго после не мог успокоиться... 

В моей фантазии бродили кометы через бесконечное мировое простран-

ство; падающие звезды оживлялись; я не мирился с безжизненностью Луны и 

населял ее целым роем существ, созданных моим воображением. Такое огром-

ное влияние имели эти простые рассказы на меня, что мне кажется, что и ныне я 

не свободен от них» [Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской, 1988: 32]. 

«Несомненно, — пишет И. И. Мочалов, — дядя В. И. Вернадского и отец 

были людьми незаурядными, оба они оказали благотворное влияние на умствен-

ное развитие Володи. Каждый по своему характеру, складу ума был несколько 

односторонен. И. В. Вернадский олицетворял собой характер педантичный, це-

леустремленный и волевой, ум систематический и строгий. Е. М. Короленко, 

напротив, был человеком легко увлекающимся, разбросанным, его характеру 

была чужда сухая систематичность, а голова была переполнена различными 
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идеями и гипотезами, нередко фантастическими и друг другу противоречащи-

ми... Не случайно для уже сложившегося, зрелого стиля научного творчества 

Вернадского было столь характерно гармоническое сочетание скрупулезности и 

систематичности научного анализа фактов, с одной стороны, и “фантастиче-

ской” смелости мышления с другой» [Мочалов, 1982: 30]. 

Чтобы лучше понять архетипический характер воздействия Е. М. Коро-

ленко на В. И. Вернадского, обратимся к «апокрифическим» сочинениям 

Р. К. Баландина: «“Мысль немыслима без материи, материя немыслима без мыс-

ли”. Такие афоризмы приобретали в глазах Евграфа Максимовича силу закона 

природы...» [Баландин, 1979: 14]. Самый сильный архетип понимания мира, вы-

раженный мыслью Е. М. Короленко «Земля есть живой организм» [там же: 15], 

Р. К. Баландин передает в следующем диалоге: «Но мы не падающие звездочки. 

Мы принадлежим всем этим звездным мирам, составляем с ними единое целое. 

В этой вечности есть одна лишь абсолютная жизнь и нет абсолютной смерти... 

Быть может, ты усомнишься? Что ж, я поясню... Человек есть колония 

клеточек — так говорит естествоиспытатель. Микроскопические клеточки, соче-

таясь, составляют разумное существо, управляющее не только собою, но и отча-

сти, судьбами мира, которого оно составляет лишь часть... А теперь обратимся 

вновь к звездам. Эти едва заметные бесчисленные точки — отдельные миры. 

Каждое солнце с его планетами плавает в страшно глубоких пространствах, их 

отделяющих. И все эти мириады точек, сочетаясь вместе, составляют органиче-

ское целое, разум которого настолько выше разума каждого мира, насколько 

разум человека выше разума клеточки. Такой высший разум управляет мирами, 

т. е. частями самого себя. Эта звездная величественная бездна пространства есть 

органическое разумное целое, сложившееся в беспредельности времени!»  

[Баландин, 1987: 17]. 

В этих словах, несмотря на простоту аналогии, может быть, даже аллего-

ричность, можно усмотреть самое точное выражение сути бытия человека во 

Вселенной, места человека в ней. Говоря о Е. М. Короленко, нельзя не вспом-

нить о великом (и первом русском) философе Григории Сковороде, чьи религи-

озно-философские построения проникнуты аурой украинского духа, неразрыв-

ного с украинской природой — самой живой, самой одушевленной, самой 

чувственной природой Великой России. Мир открылся через текст, а текст от-

крылся через мир: таков закон понимания. Встреча с дядей Евграфом позволила 

открыть тайны написанного, способ понимания «вживую», что позднее позволит 

сбрасывать печати с написанного текста: так позднее открылись В. И. Вернад-

скому и «Космология» А. Путяты, и «Космос» Ал. Гумбольдта. 

3. «Поступление в учение». Университет — это всегда цельное знание, 

знание об Универсуме. Человек изучает сам себя, но он изучает и мир, и этот 

мир не может (и не должен) быть разорван на части, точно так же как не может 

быть разорван человек.  

Поступление в учение — это не только окно в мир, но и дверь, открываю-

щая человеку путь в мир. Поступление в учение — это погружение в Универ-

сум. Санкт-Петербургский университет заложит научно-академические основа-

ния творчества В. И. Вернадского. Наука о мире как едином целом (будущем 

прообразе ноосферы — пока еще без названия «ноосфера») закладывалась таки-

ми личностями, как В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, Н. А. Умов. 
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Университетские пенаты — это название в полной мере отвечает той зна-

чимости Санкт-Петербургского университета в дальнейшем научном и фило-

софском творчестве В. И. Вернадского. Может быть, Петербургский универси-

тет сделал для научного ви дения мира Вернадским столь же много, сколь 

Московский университет для проникновения ученого в тайны русского фило-

софствования
8
. 

Тайны постижения Универсума не раскрываются сразу; последовательно, 

от одной ступени до другой, идет раскрытие для человека Универсальности 

Универсума — его Всеобще-Соборности. Университет — лишь первая, но самая 

главная ступень, ибо, не пройдя ее, нельзя подняться на другие, более высокие. 

Университетские годы — это своего рода форматирование сознания, умение 

правильно воспринимать мир. Университетская среда обитания — пространство 

Универсального знания, свернутого в его личностных носителях, — профессуре. 

Университетское знание фактически находится в двух состояниях: первое — 

развернутое (в лекциях, семинарах, практических занятиях), а посему видимое и 

оказывающее внешнее воздействие; второе — свернутое в личности, оно не им-

перативно, более того, оно в силу своей сакральности (личностной универсум-

ности) незаметно, но ярко проявляет себя тогда, когда в рамках Университета 

формируется соборное отношение личностных (свернутых) универсумов. Аура 

университета — это самое незаметное, но и самое мощно действующее мировоз-

зренческое воздействие. 

Есть еще одна сторона собирательной универсумности Университета — это 

форма обратной связи, идущая от учащегося. Таким образом, университет оказы-

вается не образовательным механизмом, а сложнейшей самоорганизующейся си-

стемой. Университет — это самообразующийся образовательный организм.  

Это тем более важно, что современные проблемы ноосферного образова-

ния требуют обращения к тому богатейшему опыту вызревания ноосферного 

мировоззрения, который можно обнаружить в жизни и творчестве В. И. Вернад-

ского. Таврический университет, ректором которого некоторое время был 

В. И. Вернадский, — яркое свидетельство попыток ученого задать новое 

направление в образовании. Доказательством тому служит и то, что именно в 

1920 году В. И. Вернадский читает лекцию о роли сознания и воли в развитии 

человечества. 

4. «Знамение “Млечный Путь”». В 1885 году В. И. Вернадский проводит 

каникулы на Полтавщине. Именно к этому времени относится замечательный 

отрывок его воспоминаний: «Никогда раньше не случалось мне заметить то, со-

всем особое отражение, какое дает Млечный Путь. Теперь, сидя ночью на паро-

ходе на Днепре, в Кременчуге, я впервые видел это. Это совсем какой-то особый 

отблеск, точно мерцание фосфорического слабо опалесцирующего тела, притом 

какой-то неправильной полосой расплывающийся в стороны, скользящий по 

водной поверхности. Там, где была вершина валика зыби, она там исчезает со-

вершенно, а когда вершина волны проходила через это место, она вновь появля-

лась с тем же своим блеском, туманным, неясным, точно тонкая пленка белова-

того дыма волною двигалась по воде, упорно следуя одному и тому же раз 

                                                           
8
 Каждый университет имеет свое лицо, и позднее В. И. Вернадский побывает и в 

Москве (где проработает в Московском университете двадцать лет), и в Таврическом,  

и в Пражском университетах, и в Сорбонне. 
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выбранному пути» [В. И. Вернадский. Альбом, 1988: 48]. В 1880 году 

А. Куинджи была написана знаменитая картина «Лунная ночь на Днепре», пора-

зившая петербургское общество. Здесь, очевидно, обретает свое начало «косми-

ческое сознание» В. И. Вернадского. Так рано или поздно рождается для каждо-

го человека «вселенское чувство», описанное в одноименной книге 

И. И. Лапшина [Лапшин, 1911].  

5. «Братство — исходная ячейка восхождения к духовности». Самой 

характерной чертой русской культуры является ее соборность, не исчезавшая в 

самые трудные для России времена. Это качество соборности-универсумности 

иногда трансформировалось до неузнаваемости — соборность превращалась в 

коллективность, а значит, до известной степени в одномыслие, конформизм, 

примитивное равенство, приспособленчество и соглашательство, которые в ко-

нечном итоге вели к апатии и безразличию. Соборность обретала себя в разных 

формах: братство — одна из существенных и самых русских по духу и букве  

(по содержанию, и по сути). 

Братство, в которое входил В. И. Вернадский, берет начало в студенческие 

годы (с 1884 года). Даже многие годы спустя друзья по «братству», сохранили 

дружеские связи между собой, как бы реализовывая коллективный потенциал в 

самых различных сферах профессиональной работы: Федор Ольденбург уехал  

в провинцию учителем и посвятил себя народному образованию, земским деяте-

лем стал Дмитрий Шаховской, заведовавший народными училищами в Весье-

гонском уезде Тверской губернии, Сергей Ольденбург выбрал специальностью 

востоковедение, И. М. Гревс и А. А. Корнилов стали историками» 

[В. И. Вернадский. Альбом, 1988: 52]. Братство сохранялось на протяжении дол-

гих десятилетий — оно давало его членам ощущение полноты духовной жизни и 

формировало адекватность восприятия мира.  

6. «История родовой полноты». Колоссальный взрыв российской куль-

туры в начале ХХ века потребовал от общества интенсивного духовного синте-

за, последствия которого в условиях наступления эпохи социальных катастроф 

оказались совсем не теми, на которые рассчитывали творцы российского синте-

за. Потенциальный культурный синтез обернулся распадом, дифференциацией, 

дезинтеграцией. Тем не менее, взбегая по ступеням философских высот куль-

турности, русская культура преодолела гегельянство, марксизм и подошла к 

тонкостям лейбницианской, кантианской, бергсонианской философии. Стремле-

ние российской многонациональной культуры к абсолютной полноте, к все-

охватности, к всеединству, т. е. действительное стремление к Универсуму оказа-

лось столь стремительным, что фактически элитная российская культура стала 

не нужной для большинства народа. Стремление к равенству в духе стало при-

чиной стремительного движения к равенству в материальной сфере жизни. 

Жизнь Вернадского пришлась на это время великого соблазна. Выйти из него, 

не утратив культурный потенциал нации, как оказалось, было возможным лишь 

в культурных формах семейного быта. Есть и еще одна существенно важная 

сторона движения личности ученого и мыслителя к личностному вселенскому 

универсуму: экзистенциально-персоналистический аспект вхождения в Универ-

сум неразрывно связан с целостностью дуального бытия — сотворением родо-

вого и семейного единства. Встреча с Н. Е. Старицкой и последующая женитьба 

для дальнейшего научного и жизненного пути ученого очень важны.  
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Ви дение мира глазами другого — первый шаг в нахождении общего языка 

с большим Универсумом. Насколько сакральный смысл таит в себе встреча двух 

близких людей, можно видеть в письмах В. И. Вернадского своей жене 

Н. Е. Вернадской (Старицкой). «Два человека боролись во мне. Один говорил, 

что я должен это бросить все (т. е. женитьбу — Г. С.), если хочу познать истину, 

если хочу сделать что-нибудь, хочу пережить возможно больше; другой гово-

рил, что я не смогу познать истину, не испытав этого чувства, что странно и 

смешно и нехорошо жить одним умом и ему все приносить в жертву...» [Вер-

надский В. И. Письма Н. Е. Вернадской, 1988: 28]. Восприятие мира мужчиной 

значительно отличается от его восприятия женщиной, в еще большей степени 

это отличие проявляется на «тонких» энергетических уровнях. Полнота воспри-

ятия мира во многом зависит от «соединенности разделенностей». К перечню 

браков, совершающихся на небесах, в сферах тонких духовных, душевных и те-

лесных резонансов можно отнести и чету Вернадских
9
. Формирование такой 

«монады» — т. е. «единого человеческого целого» — связано с определенными 

условиями, которые носят глубоко укорененный социокультурный характер. 

«Между тем, — пишет В. И. Вернадский, — мне представляется семья могущей 

существовать и иметь значение только тогда, когда нет такого главенства ни с 

чьей стороны, когда лица, образовавшие семью, не расходятся в своих главных 

целях и идеях; в такой семье, где существует дружба и полнейшая искренность с 

обеих сторон, где мужчина и женщина могут вместе работать на пользу общего, 

где дается возможность полному развитию всех сил и способностей, различных 

несколько для разных полов» [там же, с. 17]. 

Пятитомник писем Вернадского к жене приоткрывает строй жизни семьи 

Вернадских, он дает возможность увидеть, как умножается культурная биогео-

химическая энергия человека, усиливается его пассионарность в зависимости от 

созвучия, камертональности «со-бытия» двух духовно-телесных субстанций. 

«Мне важно и дорого с тобой делиться» — так заканчивает В. И. Вернадский 

одно из писем 1891 года к Н. Е. Вернадской. В этой фразе, пожалуй, сказано бо-

лее, чем достаточно для понимания культуры «сродства душ». Великие куль-

турные открытия В. И. Вернадского есть лишь следствие (функция) культурных 

форм Рода, Братства, Семьи, Родины (государственности) и Планеты (планетар-

ности). Размышления над письмами В. И. Вернадского могли бы занять многие 

страницы, но лучше, если каждый сделает эти выводы за чтением писем, ибо для 

постижения бытия и сознания нет ничего более значительного, чем чтение пи-

сем и воспоминаний. 

Социокультурный смысл любви человека таится очень глубоко и выража-

ет в сильной степени отношение человека к миру. «Представляется мне, — пи-

шет В. И. Вернадский, — время иное, время будущее. Поймет человек, что не 

может полюбить человечество, не любя отдельных лиц, поймет, что не любовью 

будет его созвучие к человечеству, а чем-то холодным, чем-то деланным, посто-

янно подверженным сомнениям и отчаянию, что много будет гордости, много 

будет узости, прямолинейности — невольного зла — в его поступках, раз он не 

полюбит, раз не забудет самого себя, все свои помыслы, все свои мечты и жела-

ния в одном великом чувстве любви» [Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернад-

                                                           
9
 Н. Е. Старицкая принадлежит к роду князей Старицких — старинной ветви князей 

московских, идущей от самого младшего сына Ивана III. 
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ской, 1988: 21—22]. Ноосферная полнота бытия не существует вне многовеко-

вых родовых (поколенческих) и вековых семейных миров. 

7. «Отречение от собственности». Отношение человека к собственно-

сти — самая тяжелая для него проблема, прежде всего потому, что человек при 

некоторых условиях может все променять на собственность, но может и полно-

стью отказаться от нее, вплоть до отказа от собственности на саму жизнь. Из 

отношения к собственности впоследствии вырастают экологические, экономи-

ческие, политические, моральные и религиозные идеи и убеждения. Человека 

можно лишить собственности, как это предполагалось в жестких и мягких кон-

цепциях коммунизма, но, в конечном счете, за ним (человеком) должно быть 

право выбора отношения к собственности на моральном уровне. Когда Чехов 

призывал выдавливать из себя по капле раба, то фактически оборотной стороной 

медали являлось именно отношение к собственности
10

.  

С проблемой собственности В. И. Вернадский столкнулся в 1886 году. 

«Отец оставил Владимиру Ивановичу 500 десятин земли на границе Тамбовской 

и Пензенской губерний, Вернадский не собирался стать помещиком и думал о 

том, что эту землю, на которой даже и дома-то не было, он продаст, а на выру-

ченные деньги поедет с Андреем Красновым в кругосветное путешествие, побы-

вает в тропиках. Судьба распорядилась иначе. В Тамбове к нему обратились 

представители строящейся Сызрано-Вятской железной дороги с просьбой выде-

лить часть земли по постройку узловой железнодорожной станции. Вернадский 

выделил землю не только для строительства и почты рядом с ней, но и потом в 

память о брате Николае построил для ребят соседнего села Подъем школу, а 

оставшиеся деньги положил в банк на выплату жалованья учителям школы. 

Средств хватило на долгие годы» [В. И. Вернадский. Альбом, 1988: 54]. 

8. «Мировое странничество». Мировое странничество — это путеше-

ствие по России и по всему миру. Путешествие, когда оно не развлечение, а 

труд, — приобретает особое значение по деланию личности. Общение с Великой 

Природой Матерью воспитывает человека (воспитывает в прямом смысле,  

т. е. питает всеми живительными соками вещественного, энергетического и ин-

формационного характера). Тем самым человек вбирает в себя Мир как Универ-

сум — человек делается природой (в смысле творится ею). «Обыдеаливание», 

«субъективирование» мира — процесс, лежащий в основе самых сакральных 

моментов сотворенного мира. Актуальное бытие человека во Вселенной пред-

стает универсумным (т. е. «полным всеобщим» в точном философском значении 

этого слова) бытием.  

Павел Филонов (1883—1941) — один из выдающихся представителей рус-

ского авангарда в послереволюционную эпоху, в эпоху рождения учения о био-

сфере и ноосфере, создал цикл работ, получивших общее название «Мировый 

расцвет». Это название, на наш взгляд, есть адекватное художественное назва-

ние тому, что представлено В. И. Вернадским как учение о биосфере и ноосфе-

ре. Русское слово «мир», как известно, имеет два смысла, два значения, которые 

одновременно фиксируются фразеологической единицей «мир во всем мире», но 

есть еще одно, третье, значение понятия «мир», вбирающее в себя универсум-

                                                           
10

 Парадокс в том, что самыми эгоистическими собственниками оказываются именно 

те, кто не добровольно или по принуждению от нее отказался, а тот, кто долгое время 

втайне мечтал о получении общего в свою личную собственность. 
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ный смысл. Мировое странничество обозначает не только «круиз вокруг света», 

не просто кругосветное путешествие — это странничество по мирам Универсу-

ма, которое скрывается за путешествием по жизни.  

Геологи и археологи — самые путешествующие люди. В. И. Вернадский-

минеролог и путешественник по призванию — путешественник по мировым и 

духовным просторам, в этом его профессиональное призвание — призвание 

мыслителя, т. е. человека, вбирающего в себя бесконечно разнообразные фено-

мены универсальной — идеально-материальной и телесно-духовной природы. 

Его геологические и минералогические экскурсии начались с окраин Санкт-

Петербурга и распространились на всю страну и на весь мир. Карта его путеше-

ствий — сплошные пересечения линий: Россия, Германия, Голландия, Франция, 

Англия, Соединенные Штаты. В путешествиях формируется голографичность 

мышления — естественная совмещенность различных парадигм, философем, 

религиом, сосуществование в сознании человека многообразных картин мира,  

за которыми стоят самые глубинные тайны мира. Одним из самых значительных 

в мировой традиции образов универсумного бытия человека является ньютонов-

ское ви дение себя играющим камушками на берегу раскинувшегося бесконечно-

го океана. Однако океан Вернадского был не столь безжизненен, как океан  

Ньютона, океан Вернадского — океан всюдной всеобщей бесконечной всепро-

никающей жизни на Земле и жизни Вселенной. Творчество В. И. Вернадского 

позволяет сделать вывод о том, что в действительной жизни человека происхо-

дит расширение пространства мысли за счет расширения бытования в реальном 

пространстве. Не случайно С. И. Гессен, рассматривая педагогику как приклад-

ную философию, называет образование путешествием, «странничеством» [Гес-

сен, 1995]. 

Мышление и сознание В. И. Вернадского (то, что в научной литературе 

называют «научным русским космизмом») сформировано огромным опытом 

«универсумного (биосферно-ноосферного) странничества», хождением разными 

путями и нехожеными тропами. 

9. Труды и дни: от живого вещества к биосфере. Создание 

В. И. Вернадским учения о биосфере — ярчайший пример синтетической дея-

тельности мыслителя, которая в конечном итоге привела к биосферно-

ноосферному ви дению мира. Начало биосферного «научного взрыва» связано со 

временем, когда Вернадский уезжает из революционного Петрограда, боясь аре-

ста. «Выезд в Москву, затем в Шишаки и Полтаву» [Аксенов, 2014: 13]. Живя в 

Полтаве, В. И. Вернадский пишет в дневнике: «Все эти дни работаю над живым 

веществом…», «Всего как-то захватила работа над живым веществом…», «Тема 

все разрастается» [В. И. Вернадский. Альбом, 1988: 126]. Понимание проблемы 

«живого вещества», положенного в основу учения о биосфере, пришло в 1919 

году во время работы на Старосельской биологической станции.  

«В конце 1919 года он (В. И. Вернадский — Г. С.) написал в дневнике: 

«Сейчас я как-то ясно чувствую, что то, что я делаю своей геохимией и живым 

веществом, есть ценное и большое. И готов прямо утверждать, уверен, что если 

не оценят современники, то оценит потомство»… Три месяца спустя он вновь 

отмечает: «Я ясно стал осознавать, что мне суждено сказать человечеству новое 

в том учении о живом веществе, которое я создал, и что это есть мое призва-

ние… Сейчас я сознаю, что это учение может оказать такое же влияние, как кни-

га Дарвина…» [Баландин, 1979: 86].  
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Книга о биосфере создавалась В. И. Вернадским во время научной коман-

дировки в Париже (1922—1926), а опубликована была в Ленинграде в 1926 году: 

тем самым ученый оставил за бывшим (и настоящим) Санкт-Петербургом право 

считаться родиной учения о биосфере. Создание учения о биосфере не только 

научный, но и гражданский, социокультурный подвиг В. И. Вернадского. 

Ученый скрупулезно анализирует творчество всех своих предшественни-

ков, изучавших живой мир природы, шедших в направлении понимания функ-

ционирования и развития биосферы — сферы жизни на планете. Он тщательно 

отбирает и много раз проверяет факты, ищет в книгах мысли, дающие возмож-

ность как можно полнее охватить реальность, построить эмпирическое обобще-

ние. Бережное отношение к личному вкладу в копилку культуры — характерная 

черта мыслителя, которая не столько, на наш взгляд, связана с кропотливостью  

и ответственностью ученого, сколько с ощущением соединенности и неразрыв-

ности собственно гносеологического и онтологического, т. е. представления  

социокультурного процесса как форм личностного участия и соборного (коллек-

тивного) движения Единой мысли (функционирования культурной биогеохими-

ческой энергии).  

Учение о биосфере — это итог развития российской науки (всей культуры 

в целом) на протяжении не только двух последних столетий, но и всего тысяче-

летнего ее развития. В биографической литературе эта проблема представлена 

самым лучшим образом, биографы отобрали значительный материал об истории 

создания учения о биосфере, в свою очередь ученые обогатили и конкретизиро-

вали многие стороны учения о биосфере, а философы показали взаимосвязь  

учения о биосфере и учения о ноосфере (в формулировке «учение о переходе 

биосферы в ноосферу»). 

10. «Страсти по свободе, человечности и разумности». Факт, что идеи 

биосферы и ноосферы вызревали у В. И. Вернадского в условиях Великой рос-

сийской социальной революции, требует серьезного размышления. Революци-

онные события вызвали у В. И. Вернадского усиление того чувства обществен-

но-политической ответственности, которое у него было всегда, ибо 

сформировалось под воздействием отца — Ивана Васильевича и событий сту-

денческой жизни. 

Водоворот событий, гигантский социальный смерч, обрушившийся на 

страну в начале века, многое разрушил и уничтожил, но некоторые человеческие 

песчинки, попавшие во вселенскую круговерть, оказались не уничтоженными, а 

взлетевшими на самую небывалую высоту. Российская культура XIX века оказа-

лась готовой многообразно реагировать на вызовы времени: большевистская 

модель оказалась лишь самой простой и понятной и потому реализовавшейся  

в некоторой своей части. Но модель, выстроенная корифеями российской  

науки — Д. И. Менделеевым, В. И. Вернадским и многими другими представи-

телями элиты российской интеллигенции, — была более сложной. Они хотели 

строить новый мир не по простому проекту, их задачи требовали не только 

упорного труда, но «умного делания». Российская элита мечтала не о строитель-

стве «Вавилонской башни коммунизма», а об естественных формах человече-

ской разумности, опиравшихся на объективные ценности научного знания и 

техники, которые делали Россию цивилизацией «мирового устойчивого суще-

ствования» (В. И. Вернадский) и впоследствии могли стать всеобщечеловече-

скими. Теперь, оглядываясь назад, можно воочию увидеть гигантские проекты 
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Великой России, которые были замышлены великими умами политиков и уче-

ных. Ноосферная модель построения новой России — нечто бесконечно боль-

шее, нежели коммунистические схемы, пленявшие своей простотой — кон-

структивизмом не только архитектурным, но и социальным. 

Сложность никогда не прельщает, наоборот, она редуцируется, а иногда и 

упрощается до такой степени, что исходный образец не узнается. Та модель, ко-

торую строили поколения интеллигенции XIX века, оказалась в условиях соци-

ально-политических и всемирно-исторических катаклизмов начала ХХ века не-

измеримо упрощенной по сравнению с тем, что можно было бы назвать 

ноосферной моделью развития России. Социальная модель переустройства Рос-

сии редуцировалась к схеме коммунистической формации, а в конечном итоге 

обернулась конкретно-историческим сталинским тоталитарным феодализмом. 

Нестабильность социально-экономической конструкции в условиях приближе-

ния новой мировой войны обернулась сползанием к некой усовершенствованной 

форме «социалистического крепостного права» для ускорения индустриального 

развития страны.  

Ноосферная модель устройства России опиралась на цели и ценности бо-

лее общего порядка — ценности свободы, альтруизма, истины и сомнения. Этим 

ценностям В. И. Вернадский оставался верен и в условиях тоталитарного режи-

ма. При всех стремлениях к научным исканиям В. И. Вернадским овладевало 

стремление размышлять о судьбах России и практически делать все, что от него 

зависело, чтобы страна стала сильнее, обрела свое великое будущее. 

11. «Свидание с будущим». Один из самых катарсических сюжетов в 

жизни В. И. Вернадского связан с тяжелой болезнью ученого, который заразился 

тифом во время поездки на переполненном пароходе в Крым. «Три недели Вер-

надский находился в пограничном состоянии между жизнью и смертью. [Аксе-

нов, 2001: 243]. Позднее (9 марта 1920) в дневнике ученый напишет: «Мне хо-

чется записать странное состояние, пережитое мной во время болезни. В мечтах 

и фантазиях, в мыслях и образах мне интенсивно пришлось коснуться многих 

глубочайших вопросов жизни и пережить как бы картину моей будущей жизни и 

смерти. Это был не вещий сон, так как я не спал — не терял сознания окружаю-

щего. Это было интенсивное переживание мыслью и духом чего-то чуждого 

окружающему, далекого от происходящего. Это было до такой степени интен-

сивно и ярко, что я совершенно не помню своей болезни и выношу из своего 

лежания красивые образы и создания моей мысли, счастливые переживания 

научного вдохновения» [там же].  

«За время болезни в его мозгу промелькнуло все содержание науки о жи-

вом веществе. В результате его усилий будто бы был построен большой между-

народный Институт живого вещества на берегу Атлантического океана в Аме-

рике» [Аксенов 1994: 30]. Биограф В. И. Вернадского так передает главный 

смысл этого сакрального события: «Тридцать лет последующей его жизни уме-

стились виртуально в три недели. Но самое главное, что множество решений и 

будущих открытий были найдены. И их теперь в обычном темпе жизни следует 

доставать из подсознания и излагать в той скорости и в том оформлении, в кото-

рых они будут понятны другим» [Аксенов, 2014: 31]. 

Врач, лечивший В. И. Вернадского, заразившись тифом, умер, но его са-

моотверженность спасла для человечества образ нового научного мировоззре-

ния, открытого ученым.  
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12. «Поиски вселенских смыслов сознания». К рубежным моментам 

восхождения к ноосферному ви дению мира относится лекция «О роли человече-

ства, его сознания и воли для жизни природы», которую В. И. Вернадский про-

читал 18 октября 1920 года в Симферополе на кооперативных курсах по изуче-

нию естественных производительных сил Крыма (см.: [Прометей, 1988: 67]). 

Любой человек, поставленный в условия постоянного выбора, являет собой 

пример «культурности-вовне», т. е. действительной культурности, культуры без 

налета собственной оценки — культуры деятельности посредством слова и по-

ступка. Поведение человека в зоне абсолютной непредсказуемости — важный 

критерий демонстрации истинной культурности. 

Первая мировая война, Великая социальная революция в России, эпоха 

социалистического строительства — это важные испытания на формы культур-

ной рефлексии. Роковые годы чаще всего ведут к двум крайним формам реаги-

рования — абсолютным отрицанием и абсолютным (безоговорочным) призна-

нием. В. И. Вернадский может рассматриваться как человек, постоянно 

преодолевающий крайности. Основанием для такого рода толерантности служи-

ли объективные, высшие ценности, которыми руководствовался ученый и мыс-

литель в своей деятельности. К оценке событий (будь то значимые исторические 

факты или мировые социальные процессы) он подходит именно как естествоис-

пытатель, натуралист и в этом его существенное достоинство. 

13. «Российский выбор». Самой сакральной стороной жизни Вернадского 

стала его российскость. В. И. Вернадский на протяжении всей своей жизни делал 

сознательный выбор ради России и в пользу России. Его культурные российские 

корни оказались столь сильными, что ни мировые, ни революционные, ни граж-

данские бури не смогли оторвать его от российской почвы, даже советская жизнь 

воспринималась им как продолжение жизни российской — качество уникальное 

на фоне ностальгической оторванности культуры Русского Зарубежья. 

Обратимся лишь к двум самым главным точкам жизненного пути ученого. 

Первый случай связан с отказом уехать в Англию по приглашению английского 

правительства из охваченного гражданской войной Крыма. Причиной такого 

отказа стала просьба профессоров и преподавателей Таврического университета 

занять должность ректора в один из самых трудных моментов жизни Тавриче-

ского университета [Аксенов, 2001: 263—264]. В. И. Вернадский сделал этот 

выбор с твердостью человека, сознающего свое предназначение продолжать 

свою научную работу в России. Второй эпизод связан с затянувшейся команди-

ровкой во Францию в 1922—1926 годах, после которой, несмотря ни на какие 

опасности, Вернадский возвращается в Россию [Аксенов, 2014: 14], которая 

имела советское коммунистическо-социалистическое лицо, столь пугавшее рус-

скую эмиграцию.  

Интеллигенция получила совсем не то, что хотела и на что рассчитывала, 

сопоставление своих интересов и интересов страны оказалось трудным и само-

отверженным делом, сопряженным с риском. Возвращаясь в страну, где царили 

«коммунистические порядки», ученый признал, что есть возможность работать 

для того и ради того, чему была посвящена вся его предшествующая жизнь. 

В. И. Вернадский был свидетелем того глобального эксперимента, кото-

рый проводили большевики в России. Может быть, он в известной степени  

поместил себя в тот геологический процесс, который протекал в России и всей 

Европе того времени. Хотя ученый был отчетливым противником выбранного 
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коммунистического курса, но тем не менее изучение чреды событий много дало 

ему для осмысления его единственной самодовлеющей идеи — идеи научного 

развития страны. Интуиция Вернадского потребовала остаться в России, ибо 

«ноосферная идеология» вынашивалась российской культурой и пафос социали-

стического строительства мог быть «симпатичен» Вернадскому несмотря ни на 

какие издержки «исторической эпохи». 

Думается, что помимо прочих причин Вернадский приехал в Россию 

наблюдать рождение ноосферы, и до последнего момента подобная надежда не 

покидала его. 

14. «Учение о переходе биосферы в ноосферу». Следующий значитель-

ный шаг в направлении осмысления ноосферы будет сделан уже после того, как 

Вернадский опубликует книгу «Биосфера» (1926), этот шаг будет связан с руко-

писями книги «Научная мысль как планетное явление» (1936—1938), в полном 

объеме опубликованной лишь в 1991 году [Вернадский, 1991]. В. И. Вернадский 

сделает в ней важнейший вывод о том, что в системе человеческого сознания 

научная мысль начинает играть геологическую роль, таким образом обеспечивая 

переход биосферы в ноосферу. В 75 лет ученый фактически достраивает до ми-

ровоззренческой полноты представления о космопланетарном мире, получив-

шие в ноосферологии название «учение о переходе биосферы в ноосферу». 

15. Написание «Книги жизни» и «Откровение ноосферы». Не каждому 

ученому суждено написать «книгу жизни» [Вернадский, 1987], ибо это итог не 

только научной деятельности, но и всей жизни. И если мыслитель пишет такую 

книгу, то в ней сосредоточено главное, что он завещал будущему. Вернадский 

пишет свою книгу жизни в военном 1942 году, собирая в нее самое значимое для 

него из опубликованного и неопубликованного, находясь в эвакуации в далеком 

казахстанском уголке — санатории «Боровое». Это дает возможность посмот-

реть на мир со стороны, увидеть издалека, взглянуть на будущее через прошлое. 

Вернадский пишет для будущего из «везде-вечности» своего универсума. Плод 

академического ума — так можно было бы назвать «книгу жизни», но это и труд 

мыслителя, который в течение всей жизни взвешивал на чашах весов значимость 

научного и философского, художественного и религиозного. 

Сомнения и искания в «книге жизни» обрели характер личностной истины 

и социального опыта. Это не «книга итогов жизни», а «книга продолжения жиз-

ни». В ней В. И. Вернадский, размышляя о процессах образования ноосферы и 

цефализации, иногда оговаривается «я вернусь к этому ниже» [Вернадский, 

1987: 252], но эта заключительная глава не была написана. Очевидно, по этой 

причине ученый пишет в 1943 году статью «Несколько слов о ноосфере», кото-

рая фактически и завершает фундаментальный труд
11
. Эта статья была прижиз-

ненно опубликована —10 октября 1944 г. в журнале «Успехи современной био-

логии» [Аксенов, 2014: 16], поэтому может рассматриваться как своеобразное 

«ноосферное завещание» отечественного мыслителя. 

Современная культура медленно дорастает до ноосферных представлений. 

Когда речь идет об откровении, приходит ассоциация с виденьями Иоанна Бого-

слова на о. Патмос. Вернадский, так же как и Иоанн, наблюдал, но уже не в 

форме столкновения небесных громад, а в действительности планетарную 

                                                           
11

 В издании 1987 года глава XXI «Несколько слов о ноосфере (вместо ненаписанной 

автором главы)» помещена под рубрикой «Дополнение» [Вернадский, 1987: 338]. 
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схватку ноосферных (разумных) и антиноосферных (неуниверсумных) сил исто-

рического процесса. Апостольская ссылка Вернадского в Советскую Россию 

может быть оправдана лишь тем, что в сознании, в существе великого мыслите-

ля тем самым совершалась архитектоническая («геолого-онтологическая») рабо-

та Духа по осмыслению действительно текущего планетарно-космического  

процесса, которому волею судеб стал российский мыслитель. Откровение но-

осферы — это то, ради чего Вернадский не погиб в водоворотах европейского и 

шире — мирового революционно-критического процесса. В констатации этого 

факта нет фатализма, но есть утверждение закономерного процесса развития 

культуры, самопорождения культурной биогеохимической энергии. 

Одним из самых интересных философских вопросов ноосферологии явля-

ется путь прихода идеи ноосферы в российскую культуру. К идеям В. И. Вер-

надского о ноосфере подчас многие ученые относятся как к неким идеализаци-

ям, утопиям, фантазиям. Такая ситуация связана прежде всего с тем, что 

практически не изучен процесс культурологического и историко-философского 

формирования как ноосферной идеи, так и идеи ноосферы. 

Первое возражение против «ноосферы» возникает как следствие наруше-

ния формально логического закона непротиворечия: «ноосфера как сфера разума 

в принципе не может быть неразумной». Поскольку современное состояние ци-

вилизации не только неразумно, но и просто безумно, то ноосферы как данности 

не существует вообще, а Вернадский предстает человеком, слишком рационали-

стически подошедшим к анализу существующей действительности и потому не 

заслуживающим доверия. 

С точки зрения формальной логики в подобном рассуждении имеет место 

подмена тезиса. Дело в том, что понятие «ноосфера» в вышеприведенном рас-

суждении используется в онтологическом и гносеологическом смыслах, которые 

нельзя смешивать, но которые действительно дополняют друг друга и как бы не 

существуют друг без друга. Более того, само рассуждение нагружается ценност-

ным, а значит, и оценочным содержанием.  

«Ноосфера» Вернадского предстает как эмпирическое обобщение, она вы-

текает из многотысячелетнего развития корневой этнокультуры нынешней цен-

тральной части России и одновременно из более чем двухтысячелетнего разви-

тия науки и научной мысли в Европе и мире. Этим фиксируется факт наличия 

ноосферы как того состояния бытия, в котором важнейшим фактором самоорга-

низации является сознание человека и, в частности, научная мысль. 

До понимания ноосферы Вернадского современное сциентистское и обы-

денное общественное сознание должно еще дорасти, это означает, что собствен-

но ноосферный контекст станет понятным лишь в условиях предельно высокой 

культурности в социуме как едином целом. Задача на настоящий день заключа-

ется не в упрощении для понимания (хотя это может считаться своеобразным 

законом для обыденного или массового сознания), а в его максимально точном 

философско-культурологическом выражении, которое только и способствует 

выходу на праксиологический уровень, фактически на уровень миропостроения. 

«Приживание» ноосферных представлений в том или ином обществе может 

служить хорошим показателем его культурности. «Ноосферные откровения 

В. И. Вернадского» (как, впрочем, и П. Тейяра де Шардена) современной циви-

лизацией еще до конца не поняты, ибо по своим масштабам истинной культур-

ности цивилизация конца ХХ — начала XXI в. лишь только подбирается к  



● Разговор о Важном 

 

 
● Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 12—37 

32 

формам высшей культурности элитных слоев интеллигенции конца ХIХ — 

начала ХХ века. 

В чем же в первом приближении суть ноосферного ви дения мира?  

Во-первых, это признание роли научной мысли, сознания в целом в многообраз-

но протекающих социоприродных процессах. Во-вторых, утверждение есте-

ственноисторического характера цефализации и сапиентации, т. е. превращения 

живого вещества планеты в ощущающее и затем в чувствующее и мыслящее 

(разумное) вещество. В-третьих, понимание каждым человеком своей абсолют-

ной неразрывности с Внешним (Открытым) миром, т. е. признанием внешнего 

мира фактически внутренним. В-четвертых, констатация «прогрессивного» 

(используем это слово больше как дань традиции) поступательного движения, 

освоения человеком окружающего мира, все большего усложнения социальных, 

технических, культурных форм отображения и преображения мира.  

Перечень этих существенных моментов может быть продолжен и далее, 

ибо неисчерпаема глубина смыслов, которые полифонично звучат в последней 

работе восьмидесятилетнего мудреца-мыслителя. Речь идет об «откровении 

Вернадского»
12

 — о статье «Несколько слов о ноосфере», которая может быть 

рассмотрена как завещание российского мыслителя, мудрое проявление его жи-

вотворящей воли и «разумного оптимизма». Это одно из тех научных произве-

дений мировой культуры, с которыми должен ознакомиться каждый универси-

тетский студент. С этой работы по сути дела и начинается российский 

ноосферный университет, образ которого хорошо просматривается в трудах 

В. И. Вернадского.  

16. «Земная слава». Образ В. И. Вернадского прошел проверку временем 

и через время возвратился во всей его масштабности и устремленности к высо-

ким идеалам и всеобщечеловеческим ценностям. В. И. Вернадский говорил: 

«Царство моих идей впереди». Приходит время, когда их понимают, когда об-

щество дорастает до той высоты обобщений, которая позволяет человечеству 

воспринимать себя не как «человейник», а как цивилизованное, культурное и, 

наконец, ноосферное человечество. 

Вхождение наследия В. И. Вернадского в советскую и российскую дей-

ствительность шло постепенно, может быть, даже медленно, но любое общество 

должно дорасти до понимания сложных сущностей и смыслов своего бытия.  

В стране Советов было высоко оценено научное и социальное творчество учено-

го, в Москве именем Вернадского названы проспект, станция метро. С 1990-х 

годов начинается новый этап понимания идей В. И. Вернадского. 

С 1990 года существует Российская академия естественных наук (РАЕН) 

имени В. И. Вернадского, которая создает условиях для мирового признания до-

стижений отечественного ученого [Кузнецов, Воловик, 2023]. В это же время идеи 

В. И. Вернадского оказались в центре внимания академика Н. Н. Моисеева, чело-

века, который дал сильнейший толчок развитию ноосферологии и ноосферному 
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чества. 
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образованию, организовав один из первых «ноосферных» российских универси-

тетов (МНЭПУ). 

На основе философско-методологических идей В. И. Вернадского с 1996 

года начиналось формирование национальной стратегии устойчивого развития.  

В 1997 году создан Неправительственный экологический фонд 

им. В. И. Вернадского, сделавший много для пропаганды наследия великого 

ученого и открывший для российской молодежи перспективы экологического и  

ноосферного образования. При содействии «Газпрома» восстановлена усадьба 

В. И. Вернадского в тамбовской Вернадовке. К юбилейным датам поставлены 

памятники ученому в городах, связанных с его жизнью и деятельностью. 

Впервые лидер нашей страны на форуме в Брунее (15 ноября 2000 года) 

озвучил значимость идей Вернадского: «Наш соотечественник Владимир Вер-

надский еще в начале ХХ века создал учение об объединяющем Человечество 

пространстве ноосфере. В нем сочетаются интересы стран и народов, природа и 

общество, научное знание и государственная политика. Именно на фундаменте 

этого учения фактически строится сегодня концепция устойчивого развития»
13

. 

В 2001 году усилиями ученых и депутатов Госдумы РФ создан труд 

«Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации», ко-

торый строился, в том числе, и на биосферно-ноосферной методологии. В 2013 

году завершено издание 24-томного Собрания сочинений В. И. Вернадского 

[Галимов, 2013], вобравшее в себя наследие ученого и отразившее обширный 

архив В. И. Вернадского, находящийся в РАН. 

В течение десяти лет МГУ осуществляет работы по созданию консорциу-

ма вузов «Вернадский», который развивает научные исследования в разных ре-

гионах России. На высоком уровне приходит понимание тех идей, которые 

сформулировал В. И. Вернадский. Научным коллективом под руководством 

акад. В. А. Садовничего сделан важный вывод о том, что «Россия, имеющая 

многовековой опыт успешного преодоления пределов развития в тяжелых при-

родных и внешнеполитических условиях, может и должна принять самое актив-

ное участие в разработке проекта будущего глобального Мир-организма, осно-

ванного на примате принципов сотрудничества над принципами конкуренции. 

Этот мировой проект позволит осуществить идеи выдающихся российских уче-

ных-гуманистов о формировании на новой стадии исторического развития 

принципиально нового интегративного ноосферного общества, путь к которому 

идет через партнерство цивилизаций» [Преодолевая…, 2023: 93]. 

Научная апробация научного и социального опыта великого мыслителя — 

один из краеугольных камней дальнейшего развития страны. Труд на благо Рос-

сии, терпение по претворению своих идей, научная самоотверженность, вера в 

российскую культуру — фундаментальные основания для того, чтобы имя Вер-

надского стало знакомым все большему количеству людей. 

17. «Синклит России». Синклит России (термин Д. Л. Андреева) — это 

виртуальное сообщество носителей российской культуры и российского духа, 

которые своей подвижнической деятельностью сформировали архетипы этнона-

ционального бытия. Смысл этого термина может быть передан с помощью фор-

мулы, используемой в синергетике, — «от хаоса к порядку».  
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Процессы самоорганизации в таком нестабильном и постоянно подвер-

женном внешним воздействиям организме, как Россия, подчас носят ураганный 

характер, чреватый катастрофой. Но даже для столь сложного образования, ко-

торое в силу своей пограничности и несложенности подвержено частым флукту-

ациям, имеется духовное состояние, конгениальное мировой сложности и цвете-

нию, — это и есть синклит России в онтологическом, а не только 

мифологическом смысле.  

Синклит России проходит проверку не столько временем, сколько везде-

вечностью. Тип старческого подвижничества — особый архетип, без которого 

синклит России не может быть проявлен в той же самой мере, в какой не суще-

ствует без феномена молодого гения (будь то А. Пушкин, М. Лермонтов, 

С. Есенин, Н. Рубцов). В картине И. Глазунова «Вечная Россия» среди большого 

количества ее персонажей нет академика Вернадского, но в Синклите России он 

реально присутствует, ибо в том числе и его трудами Россия получила тот науч-

ный толчок, который обеспечил стране выживание и развитие. Идея ноосферы 

медленно пробивает себе дорогу: это всегда происходит, когда подготавливается 

смена мировоззренческих парадигм и реалии ноосферного развития видны не 

всем. Так смыкаются Синклит России и ноосферность российского бытия, гово-

ря шире — ноосферного бытия человечества. 

Заключение. Ноосферное ви дение мира. Большая и разнообразная жизнь 

В. И. Вернадского словно разделена на две части — одна протекала в царской 

России, другая — в Советской России. Когда началась революция, Вернадскому 

было 54 года, т. е. период, когда вроде бы пройдено все и достигнуто все, но 

оказалось, что нужно начинать все сначала в новой жизни. Вернадский в своем 

научном и социальном творчестве сумел связать историю России и СССР, пока-

зав, что их соединяет эпоха великой трансформации. 

Чем больше знакомишься с жизнью и творчеством В. И. Вернадского, тем 

больше понимаешь, что его жизненный пример есть конкретно-историческая 

форма восхождения «человека-национального» к образу «человека-

планетарного».  

Самым сильным доводом в пользу этого тезиса является то, что до самого 

конца своей жизни ученый оставался истинным патриотом и по-настоящему  

ноосферным человеком. В. И. Вернадский жил в эпоху, готовящуюся бороться с 

«безродным космополитизмом», но все его творчество есть утверждение свобо-

ды человеческой личности, свободы научной мысли, свободы искания, свободы 

ноосферного творчества.  

Самые могучие духовные конструкции рождаются в непереносимо тяже-

лых для людей условиях, в переломные эпохи. Последнее столетие второго ты-

сячелетия — эпоха предчувствия, осмысления и преодоления колоссальных 

(глобальных) социальных, экономических, экологических катастроф. 

Даже наше сегодняшнее историческое сознание под влиянием идеологи-

ческих схем страдает разделенностью — «до» и «после». Жизнь В. И.  Вернад-

ского позволяет увидеть единство в период трансформации, жизнь в точке би-

фуркации, которая соединяет прошлое и будущее: переболеет страна (как это 

было с самим ученым в 1920 году) и станет другой, но сохранит то, что делало 

Россию Россией. 

В. И. Вернадский — один из тех российских ученых, кому судьба благо-

волила, поэтому, несмотря на зависимость от труднейших обстоятельств, он 
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смог не только сделать много для науки и образования страны, но и как итог 

своей богатой научной жизни сформулировал основы нового мировоззрения — 

ноосферного ви дения мира. 
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Понятие «ноосфера», первоначально введенное Тейяром де Шарденом и 

Ле Руа, затем развитое В. И. Вернадским, целесообразно рассмотреть в контек-

сте философского учения о Всеобщем и [методологии] системного подхода. 

Постановка проблемы. В. И. Вернадский, по всей вероятности, не при-

знавал за понятием «ноосфера» философского статуса, а рассматривал его как 

естественнонаучное, биогеохимическое понятие. Можно ли утверждать, что но-

осфера обладает статусом всеобщего? Если да, то можно ли считать понятие 

«ноосфера» философским? Каким образом его содержание связано с философ-

ской традицией? Реальна ли ноосфера? Является ли она системно организован-

ной реальностью? Каковы законы организации ноосферы? Какие практические 

выходы имеет рассмотрение ноосферы как системно организованного всеобще-

го? Вот далеко не полный перечень вопросов, возникающих при осмыслении 

ноосферы как философского понятия. 

Решая эти вопросы, прежде всего, отметим, что В. И. Вернадский, так же как 

Тейяр де Шарден и Ле Руа, понимает ноосферу достаточно предметно. По Тейя-

ру де Шардену, это мыслящий пласт, который разворачивается над миром рас-

тений и животных вне биосферы и над ней [Тейяр де Шарден, 1987: 149], по  

Ле Руа, — это свободное и чистое сознание, которое стремится отделиться от 

биосферы, по В. И. Вернадскому, — это новое геологическое состояние биосфе-

ры, связанное с планетарным характером человеческого бытия [Вернадский, 

1989: 133]. В этих характеристиках ноосферы прослеживаются различные фило-

софские ориентации — материалистическая и идеалистическая. 

Однако сложные естественнонаучные и философские понятия, к числу ко-

торых относится и понятие ноосферы, не связаны напрямую с противопоставле-

нием материализма и идеализма. Для выявления содержания и структуры этих 

понятий большое значение имеет не собственно философия, а логика [Вернад-

ский, 1975: 79]. Обратим особое внимание на логический аспект проблемы, ис-

пользуя для этого аппарат общей теории систем. 

Категориальный статус всеобщего. Как известно, понятие всеобщего 

является главным в философии, поскольку любая философия ставит перед собой 

цель рассмотреть всеобщие законы бытия. Всеобщее — предмет философского 

познания. Категориальный статус всеобщего в философии определяется по-

разному: оно трактуется либо как вещь, либо как свойство или отношение. Рас-

сматриваемое как вещь, всеобщее отождествляется с миром в целом. Атрибу-

тивный смысл этого понятия позволяет трактовать его как общее свойство всех 

вещей, их родовую сущность. Реляционный смысл этого понятия связывает все-

общее с универсальным отношением, законом бытия мира. Категория всеобщего 

имеет большое значение как для конструирования картины мира, так и системы 

знания о нем. Через нее воплощается принцип системности в научном познании: 

всеобщее доминирует над единичным и особенным, а потому в системе знаний о 

мире занимает место системообразующих структур. Категория всеобщего приоб-

ретает структурные функции в научном познании, а само всеобщее — интегри-

рующие, системные функции в структуре бытия. 

Различный категориальный статус всеобщего отражается в становлении 

философских понятий. Первоначально всеобщее трактовалось предметно, как 

вещество, из которого состоит мир (вода, земля, огонь, воздух). Иногда пред-

метный смысл отождествляется со структурным или функциональным (напри-

мер, огонь у Гераклита не только общий субстрат всех вещей, но и закон их  
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развития: «вечно живой огонь»). Такая предметная трактовка уступает функци-

ональной (айперон, нус). Чем более абстрактным становилось понятие всеобще-

го, тем более приобретало оно атрибутивно-реляционный смысл (идеи Платона, 

монады Лейбница, Абсолютная Идея Гегеля и т. д.). 

Ноосфера как всеобщее. В. И. Вернадский пишет: «Человек своим  

трудом и своим сознательным отношением к жизни перерабатывает земную 

оболочку, геологическую область жизни, биосферу. Он переводит ее в новое 

геологическое состояние: его трудом и сознанием биосфера переходит в но-

осферу» [Вернадский, 1981: 131]. Созревание ноосферы связано со многими 

факторами — планетарным характером человеческого бытия и единством чело-

веческого рода, соизмеримостью человеческой деятельности по преобразованию 

земной поверхности с геологическими процессами, с развитием науки и техни-

ки, с развитием форм человеческого общежития. Все эти формы указывают на 

планетарный, а отнюдь не всеобщий характер ноосферы. Но если рассмотреть 

качественные черты ноосферы, то можно найти признаки категории всеобщего. 

Ноосфера — это сфера планеты, охваченная разумной деятельностью человека. 

Она возникла и развилась из биосферы, рассматривается как определенная ста-

дия развития биосферы [Вернадский, 1975: 20—22]. Тем самым, ноосфера вы-

ступает как генетически определенная сущность биосферы Земли, ее родовая 

сущность. С возникновением ноосферы проявляется новый естественный закон 

бытия планеты и ее биосферы. Эти характеристики сближают понятие ноосферы 

с понятием всеобщего. 

Ноосферный естественный закон, на наш взгляд, нетождественен с теми 

формами управления, которые предполагаются достижениями научно-

технического прогресса. Ноосферный закон можно рассматривать как опреде-

ленную информационную структуру, реализующуюся на биологическом суб-

страте, то есть на живом веществе. Это управляющий механизм живой, а не 

мертвой материи. Технические, кибернетические системы реализуют информа-

ционные структуры на физическом (неживом) субстрате. Возможно, отрица-

тельные последствия научно-технического прогресса обусловлены самой приро-

дой его законов, которые не являются адекватными для живого вещества, а 

следовательно, и не могут безболезненно осуществляться на живом субстрате. 

Если такая реализация намеренно проводится, то она омертвляет живую приро-

ду и социальную жизнь. Отсюда — реальная угроза превращения нашей живой 

планеты в мертвую при бесконтрольном развитии техники. В. И. Вернадский счи-

тал прогресс науки и техники движущим рычагом в создании ноосферы и отно-

сился к нему оптимистически. В действительности это не совсем так. Научно-

техническая революция может иметь губительные последствия для человечества и 

для планеты при любых формах контроля в силу того, что она не гилозоистична 

по сути своей. Неживая косная структура унифицирует субстрат, омертвляя, 

огрубляя, упрощая. Мы чувствуем это на себе. Люди XX века отличаются от лю-

дей XIX века большей деловитостью, мобильностью, нерефлексивностью, словом, 

большей «похожестью» на компьютеры. Поэтому современные установки на гу-

манизацию науки и обучения имеют глубокий философский смысл: и наука, и 

обучение наполняются наибольшим «ноосферным» содержанием. 

Процессу технизации бытия следовало бы противопоставить ноосфериза-

цию планеты, сутью которой является установление единства информационных 

(а в более общем смысле, вообще «разумных») структур с живым субстратом. 
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Реализация их на косном веществе опосредована живым, при этом само косное 

вещество «одушевляется», «оживляется». Доминанта живого вещества над кос-

ным в биосфере Земли подчеркивалась В. И. Вернадским [Вернадский, 1989: 174; 

Вернадский, 1975: 95]. Логично предположить, что эта доминанта не только со-

храняется, но и усиливается на этапе ноосферы. Это своеобразное возрождение 

гилозоистической традиции, которая, если правильно осмыслить ее структурные 

аспекты, не только глубоко диалектична, но и материалистична. Не случайно, 

В. И. Вернадский подчеркивал идею «всюдности» жизни, невозможность ее «эво-

люционного» возникновения на Земле из неживого вещества, возможность ее 

консервации в космосе в виде спор, возможность расселения жизни на Земле из 

космоса, реальность «“живого”» космоса и т. д. [Вернадский, 1989: 112]. 

В действительности, идея всюдности жизни пронизывает всю диалектиче-

скую традицию в философии. Без нее невозможно представить Вселенную как 

самодвижущуюся саморазвивающуюся материю. Ибо способность к развитию, 

самовоспроизведению, самоорганизации и самоусложнению и есть основная 

функция жизни. Естественно, что «жизнь» Космоса субстратно иная, чем земная 

жизнь, однако это тоже жизнь, об этом свидетельствует структурное и функцио-

нальное тождество ее проявлений. Упрощенное рассмотрение этого вопроса в 

философии проводилось в плане противопоставления материализма и идеализ-

ма. В действительности, даже у древних эти «линии» в философии не противо-

полагались категорически. Линия Демокрита и линия Платона различаются не 

по предметному содержанию, а по методу, в основе которого разное понимание 

вещей — у Демокрита — пространственное, у Платона — качественное. Если не 

упрощать сути дела, то идея всюдности жизни утверждает существование осо-

бых жизнеспособных структур бытия Вселенной. Эти структуры отражаются в 

системе философского знания. Мы называем их ноосферными. Как указывалось, 

они имеют различные предметные интерпретации (гераклитовский Огонь, Нус 

Анаксагора, атом Демокрита, Мир Идей Платона, Дао Лао-цзы, Природа творя-

щая Спинозы, Абсолютная Идея Гегеля и т. п.)
1
. Итак, всеобщность выступает в 

качестве одного из основных образующих свойств ноосферы. 

Ноосфера как система. Вторым таким свойством является системность: 

ноосфера — системно организованное всеобщее. В. И. Вернадский отмечал в 

качестве важнейшего свойства биосферы организованность [Вернадский, 1975: 

15]. Ноосфера — этап развития биосферы, поэтому организованность присуща и 

ей. В. И. Вернадский не развивает содержательно понятие «организованность», 

отмечая только, что она «должна рассматриваться как равновесия, подвижные, 

все время колеблющиеся в историческом и геологическом времени около точно 

выраженного среднего» [там же: 15]. Кроме того, важнейшее для биогеохимии 

понятие «естественного тела» имплицитно предполагает системную организо-

ванность: естественное тело — вещь, «логически отграниченная от окружающе-

го», образованная в результате действия природных процессов в биосфере или 

земной коре. 

Раскроем понятие организованности биосферы и ноосферы с помощью 

понятия «система». В общей теории систем система определяется как вещь, на 

                                                           
1
 Существование подобных структур подтверждается данными астрофизики, в кото-

рых зафиксированы определенные закономерные соответствия в ритмике космических 

объектов и живых организмов. 
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которой реализуется отношение с заранее фиксированными свойствами. Суще-

ствует двойственное определение системы: система вещь, на которой реализует-

ся свойство с заранее фиксированными отношениями [Уемов, 1978: 121—122). 

Формально определение понятия «система» описывается так: 

 

(m)S = df [(R) P —> R(m)]; 

(m)S = df [R (P) —> P(m)]. 

 

Всякая система имеет три уровня организации: концептуальный (P) — 

уровень системообразующего свойства, структурный (R) — уровень системооб-

разующего отношения и субстратный (m) — уровень элементов. В структуре 

системы существенны отношения второго порядка, то есть отношения между 

концептом, структурой и элементами системы. Система — всегда целостность, в 

которой доминирует концептуально-структурный уровень, элементы в системе 

играют подчиненную роль: система задается не множеством элементов, а опре-

деленными системообразующими свойствами и отношениями. 

Это формальное определение понятия «система» может по-разному ин-

терпретироваться при рассмотрении реальных систем. Так, если такую органи-

зованность как биосфера рассматривать как систему, то увидим некоторые зако-

номерные связи между основными ее характеристиками. Основными 

содержательными характеристиками всякого «естественного тела» в наших зем-

ных условиях являются вещество, энергия и информация. По уровням систем-

ной организации они распределяются в биосфере таким образом: концептуаль-

ный уровень занимает энергетический компонент, структурный — ин-

формационный и вещественный — субстратный. Не случайно В. И. Вернадский 

одним из отличительных признаков биосферы Земли считает наличие свободной 

энергии, благодаря которой, живое вещество, будучи неизмеримо меньшим кос-

ного по объему и массе, распространяется по всей планете, подчиняя себе кос-

ную материю и осваивая ее [Вернадский, 1975: 16]. Информационные процессы 

служат средством добывания и преобразования свободной энергии: все живые 

организмы представляют собой информационные системы, но их цель и назна-

чение — в осуществлении энергетического процесса обмена веществ. Наконец, 

сами энергетические структуры осуществляется на вещественном субстрате. Та-

ким образом, биосферные образования, как и биосфера в целом, являются энер-

гетико-информационно-вещественными структурами. Хотя в условиях Земли не 

существует косных систем, не включенных в биосферу, мы могли бы построить 

такую абстракцию и системно определить их. На наш взгляд, это были бы 

упрощенные системы, энергетико-вещественные. Концептуально-структурный 

уровень в них представлен энергетическими компонентами, субстратный —  

вещественными. 

В ноосфере информационные процессы переводятся на более высокий 

уровень организации: они занимают место концепта системы. Именно таким 

образом можно понимать слова В. И. Вернадского о том, что научная мысль 

преобразует биосферу в ноосферу. Информационный концепт реализуется на 

энергетических структурах, которые формируют вещественный субстрат. Ин-

формация преобразует качественно и косное вещество биосферы, возникает 

техносфера. Вне ноосферы техносфера неправомерна: она может выйти из-под 

влияния всеобщего естественного закона и стать угрозой для биосферы Земли. 
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Таким образом, переход биосферы в ноосферу закономерен, он связан с пере-

распределением системных функций биосферы и направлен на создание единой 

целостности — системно организованного всеобщего. 

В [следующих] таблицах сопоставлены системные характеристики косного 

вещества, биосферы и ноосферы с ее подсистемами техносферой и социосферой. 

 

 
Косное вещество 

(вне биосферы) 

Биосфера 

(вне ноосферы) 

Ноосфера 

(общая структура) 

P 

энергетический 

(определяет тип системы:  

механический, физический, 

химический и т. п.) 

энергетический 

(доминируют  

биохимические виды 

энергии) 

информация 

(определяет тип управля-

емых и самоуправляемых 

систем) 

R 

энергетические 

взаимодействия 

(поле тяготения,  

электромагнитные  

взаимодействия и т. п.) 

информационные 

структуры 

(направленные  

на сохранение  

целостности системы) 

энергия 

(виды энергии разнооб-

разны, включают соци-

альные формы энергии) 

m 
вещество 

(геохимический субстрат) 

вещество 

(биогеохимический 

субстрат) 

«вещество» 

(социобиогеохимический 

субстрат) 
 

 Ноосфера (техносфера) Ноосфера (социосфера) 

P 
информация 

(специфические формы 

логической информации) 

информация 

(специфические формы 

социоинформации: 

формы общественного сознания) 

R 
энергия 

(специфические виды 

механической и физический энергии) 

энергия 

(специфические социоформы: 

трудовая производственная 

деятельность) 

m косное вещество 
живое вещество 

(специфическая форма социума) 
 

Описание таблиц. По горизонтали представлены типы природных орга-

низаций в условиях Земли. По вертикали представлены уровни системной орга-

низации объекта: P-уровень — концептуальный, R-уровень — структурный,  

m-уровень — субстратный. В клетках таблицы представлены системные харак-

теристики каждого типа биогеохимической организации. Показано, что переход 

от одного типа к другому связан с усложнением системных характеристик и с 

переструктурированием системы. 

Косное вещество (неживая природа, условно рассматриваемая вне био-

сферы Земли, например, лунный грунт или атмосфера Марса). 

P-уровень (это концептуально энергетическая система, причем тип энер-

гии определяет тип системы: система поля тяготения, механическая, физическая, 

химическая, субатомная и т. п.). 

R-уровень (структурно такая же энергетическая система, тип энергии соот-

ветствует концепту, то есть имеют место взаимодействия сил тяготения, меха-

нические, физические и т. п.). 

m-уровень (по субстрату это вещество или поле, вещество косное, то есть 

геохимический субстрат). 
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По типу отношений второго порядка (P, R, m) наблюдается жесткая связь 

между концептом, структурой и субстратом: концепт однозначно детерминирует 

структуру, а структура субстрат; например, химическая структура атома какого-

то вещества определяет его химические и физические свойства и способность 

вступать во взаимодействие с другими веществами. 

Биосфера (вне ноосферы). 

P-уровень — энергетический: системы целесообразны, тип системы опре-

деляется энергетическим потенциалом, способностью добывать и перерабаты-

вать энергию. Энергетический потенциал системы по сравнению с косным ве-

ществом возрастает количественно и разнообразится качественно, кроме 

перечисленных видов энергии возникают новые сложные виды — биохимиче-

ская, биофизическая и т. п. Рост энергетического потенциала биосферных си-

стем приводит к выделению большого количества «свободной» энергии. 

R-уровень содержит информационные структуры, или информационно-

энергетические. Информация имеет «досоциальное» содержание: это величина, 

обратная энтропии. Информация выступает как средство сохранения целостно-

сти системы. Типы информации: осведомительная и регулирующая. Использу-

ется главным образом в форме кода, в форме образа информация существует у 

животных. 

m-уровень предполагает усложнение субстрата, он становится биогеохи-

мическим, вещество структурно усложнено: биохимические, биофизические и 

т. п. соединения. 

Уровень отношений второго порядка (P, R, m): это отношение таково, что 

информационные структуры, регулируя энергетические связи, высвобождают 

большое количество энергии, тем самым ускоряют процессы обмена веществом 

и энергией в живой и неживой природе. Таким образом, связи между концептом, 

структурой и субстратом менее жестки, более подвижны. 

Ноосфера (общая схема). 

P-уровень — по концепту эта система информационная. Об этом свиде-

тельствуют высказывания В. И. Вернадского о науке как основном ноосферном 

факторе, как исторической и геологической силе, о «вселенском» мировом ха-

рактере науки XX века и т. д. Субъектом, организующим ноосферу, становится 

человечество. Смысл понятия «информация» расширяется: это не просто вели-

чина, обратная энтропии. Понятие «информация» наполняется социальным 

смыслом — это научная мысль как планет(ар)ное явление, система знания чело-

века о мире и о месте человека в нем. Виды и формы информации расширяются, 

причем разнообразятся формы именно образной информации. 

R-уровень — энергетический. Информация, выступая как системообразу-

ющее свойство ноосферы и ее проявлений, открывает новые виды свободной 

энергии (социальные виды энергии). Труд, производственная деятельность рас-

сматриваются как особая форма энергии, качественно не сводимая к своим со-

ставляющим. Резко усложняется энергетический статус систем при включении в 

ноосферу. 

m-уровень вещественно усложнен, это уже социобиогеохимические систе-

мы, помимо биологического и геохимического субстрата образуется социальный 

субстрат. Система гетерогенна по субстрату: идет не только качественное 

усложнение субстрата, но и увеличение внутрисубстратных несистемообразую-

щих связей. 
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Уровень отношений второго порядка (P, R, m) предполагает еще менее 

жесткую детерминацию. Наблюдается тенденция к сохранению целостности си-

стемы посредством информационных структур. С другой стороны, степень 

надежности природных структур, занимающих в ноосферных образованиях под-

чиненное положение, понижается, возникают некоторые «тупиковые» варианты 

в их развитии (например, культурные растения, домашние животные), возникает 

реальная угроза природе со стороны социума. Информация в руках человека, 

направленная на сохранение целостности социального субстрата, используется 

для разрушения других, природных ее компонентов. 

Ноосфера. Техносфера. Если стадию развития ноосферы связывать с 

началом XX века, как считает В. И. Вернадский, то техносфера формируется 

значительно раньше. Ее появление можно отнести к началу первой промышлен-

ной революции, то есть к XVII веку. Подсистема «техносфера» в этом случае 

выступает предтечей системы ноосферы. 

Характерной особенностью техносферы является ее полная идентичность 

с ноосферой по формальным системным характеристикам: она также информа-

ционна по концепту, имеет энергетическую структуру и вещественный субстрат. 

Однако эти характеристики наполняются более бедным предметным содержани-

ем. Существенно то, что информационно-энергетические структуры здесь реа-

лизуются на косном вещественном субстрате. Субстратная ограниченность 

накладывает отпечаток на содержание структуры и концепта: информация здесь 

иного вида, это логические системы, и в одной, кодовой форме. Кибернетиче-

ская машина, оперируя знаниями, лишена способности понимать то, что она 

знает. Соответственно виды энергии в технике ограничены физической и меха-

нической. В отличие от явлений биосферы и ноосферы элементы техносферы не 

используют информацию в целях сохранения собственной целостности: техно-

сфера чрезвычайно ненадежна. 

Ноосфера. Социосфера. Распределение уровней системной организации 

то же, что и в ноосфере: концепт представлен информацией, структура — энер-

гией, субстрат — веществом. Однако конкретное содержание этих характери-

стик специфическое. Социосфера формируется тысячелетия, ее возникновение 

связано с возникновением человеческого общества на Земле. 

Информационный компонент социосферы существует преимущественно в 

образной форме, в форме знаний, которые производятся сознанием и фиксиру-

ются в языке. В обществе хорошо развиты особые социальные «институты», ге-

нерирующие информацию самого различного содержания, но в равной степени 

необходимую для поддержания целостности социума. Это формы общественно-

го сознания и соответствующие им общественные организации и учреждения.  

В социосфере проявляются и специфические формы энергии — это различные 

формы общественной практики — производственная деятельность, революци-

онно-преобразующая деятельность, научная деятельность, экспериментальная 

деятельность и т. п. Специфические формы социальной энергии Л. Н. Гумилев 

называет «пассионарностью» [Гумилев, 1989]. Отличительной особенностью 

всех этих видов деятельности является их, в конечном счете, созидающий харак-

тер, даже разрушая одни системы, они ставят цель создать другие. Известные 

виды энергии, включаясь в социальную форму движения, меняют свои каче-

ственные характеристики, становятся более продуктивными: деятельность чело-

века высвобождает огромные запасы свободной природной энергии. Субстратом 
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социосферы является человеческое общество, которое может рассматриваться 

как целостность или в различных своих проявлениях (этносы, расы, народности, 

нации, классы и т. д.) 

В нашем случае системный анализ применен к тому понятию ноосферы, 

которое введено В. И. Вернадским в качестве обобщения биогеохимических 

процессов Земли. На наш взгляд, это не единственно возможная модель ноосфе-

ры. Понятию «ноосфера» можно придать космический смысл и рассмотреть ее 

как информационно-энергетическую структуру, реализованную на веществен-

ном субстрате любого космического образования. Если учесть, что закон возрас-

тания энтропии присущ только замкнутым системам, а Вселенная является от-

крытой системой, то в ней на любом уровне организации происходят не только 

системоразрушающие, но и системосозидающие процессы. Ноосфера и высту-

пает в качестве такого системоорганизующего механизма во Вселенной. 

Проблема реальности ноосферы. Мы вплотную подошли к вопросу о ре-

альности ноосферы. Эта проблема восходит к традиционно философской про-

блеме реальности общего знания. Вопрос этот ставится следующим образом: 

существует ли общее реально, и если да, то каким образом — как вещь, как 

свойство или как отношение? Решая этот вопрос, философы разделились на но-

миналистов, утверждавших, что общего в реальности нет, а есть лишь единич-

ные вещи, общее же выступает как имя для этих вещей, и реалистов, призна-

вавших реальность общего. Рассматривая ноосферу как всеобщее, можно 

аналогичным образом поставить вопрос о ее реальности: существует ли ноосфе-

ра реально и как она существует, как вещь, как свойство или как отношение? 

Приняв реальность ноосферы как относительно самостоятельной вещи, мы вста-

ли бы на идеалистические позиции. Объективную реальность в таком смысле 

ноосфера имела лишь как абсолютное сознание. Однако можно утверждать для 

понятия ноосферы атрибутивный или реляционный смысл, учитывая, что для 

материалистической диалектики свойства и отношения столь же объективны, 

как и сами вещи. Тогда ноосфера обладает не субстанциональной, а акциденци-

альной сущностью. Это значит, что все явления в мире обладают в той или иной 

мере свойством ноосферности, и все они способны ноосферно взаимодействовать 

друг с другом, имея ноосферное содержание или структуру. Особенно это касает-

ся человеческой деятельности. Содержательно ноосферный характер всеобщего 

бытия вещей можно соотнести с всеобщностью информационных процессов. 

Реальность, а вместе с тем системность ноосферного бытия человечества 

на Земле обусловлена мерой его целостности. Последняя зависит от уровня раз-

вития общественного сознания: чем большее единство присуще общественному 

сознанию, тем большей реальностью становится ноосфера Земли. К сожалению, 

о единстве сознания человечества в настоящее время говорить не приходится, 

оно по-прежнему имеет групповой характер: классовый, кастовый, националь-

ный и т. д., но в тенденции его содержание стремится к общечеловеческому.  

О реальности ноосферы в настоящем можно говорить лишь в том смысле, что 

существуют индивиды и группы людей, обладающих ноосферным сознанием и 

поведением. Общечеловеческое содержание сознания и мышления является кон-

цептом ноосферного статуса человечества в наше время. 

Мера целостности любой системы, в том числе и ноосферы, определяется 

многообразием ее внутренних связей. Роль системных связующих звеньев вы-

полняют не только компоненты структуры, но и отношения второго порядка 
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между концептом, структурой и субстратом. В ноосфере как информационно-

энергетически-вещественном единстве целостность определяется отношениями 

между информацией, энергией и веществом. Эти отношения должны фиксиро-

ваться в определенных законах сохранения, открытие которых всегда свидетель-

ствует об относительной сформированности научного знания. Общий ноосфер-

ный закон должен выражать константное отношение между этими тремя 

компонентами. 

Положительное решение проблемы реальности ноосферы имеет большое 

теоретическое и практическое значение. Мы получаем инструментарий для бо-

лее широкого осмысления нашего социального бытия. Человек — это не просто 

живое существо, носитель определенных социальных функций, индивидуально-

го и классового сознания, но участник всеобщего закономерного обмена инфор-

мацией, веществом и энергией. Принятие реальности ноосферы позволяет иначе 

оценить многие человеческие идеалы
2
.  

Системный анализ процесса перехода биосферы в ноосферу. Переход 

биосферы в ноосферу характеризуется не только перераспределением энергети-

ческих, информационных и вещественных компонентов системы, но и измене-

нием значений системных параметров. Системными параметрами называются 

некоторые общие свойства систем, а соотношение системных параметров обна-

руживает определенные системные закономерности [Уемов, 1978]. Значения 

системных параметров меняются уже при сопоставлении явлений косного веще-

ства и биосферы. В качестве примера биосферного образования рассмотрим ор-

ганизм, но указанные значения системных параметров в принципе относятся к 

любому явлению биосферы. Если сравнить земной организм с куском, напри-

мер, лунного грунта, то обнаружим такие изменения значений параметров: 

1) повышается мера упорядоченности систем: существен порядок элемен-

тов и отдельных процессов; 

2) организм как опосредованная система: каждый элемент участвует в си-

стемообразующем отношении обмена веществ через другие элементы; 

3) система становится частично авторегенеративной по субстрату и по 

структуре, то есть способна самостоятельно их восстанавливать; косное веще-

ство в лучшем случае обладает внешней регенеративностью; 

4) уменьшается степень надежности системы: при удалении некоторых 

элементов организм как система перестает существовать; 

5) элементарность — такое свойство системы, когда элементы являются 

системами в том же смысле, что и целое, — в меньшей степени присуще биоси-

стемам, чем косному веществу: сложный организм — неэлементарная система, 

простейшие организмы обладают элементарностью; 

                                                           
2
 В частности, коммунизм может быть воспринят не только в аспекте социальной 

справедливости, как общество, в котором осуществлен принцип «от каждого по способ-

ностям, каждому по потребностям», — но и как такое состояние человечества, при кото-

ром баланс информационных, энергетических и вещественных компонентов человека и 

среды его обитания будет оптимальным. Нормализацией такого баланса может зани-

маться любой человек, любая группа людей, связанных производственными и непроиз-

водственными отношениями. Для этого во главу угла нужно поставить информационные 

программы. 
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6) детерминируемость по элементам и отношениям в большей степени при-

суща биосистемам, чем косному веществу; 

7) центрированность: биосистемы внутренне центрированы, косные — нет; 

8) многослойность также свойство биосистем — чем сложнее система, тем 

больше в ней «слоев», уровней организации; 

9) первичность — такое свойство, которое фиксирует возникновение си-

стемы с установлением системообразующего отношения; биосистемы первичны: 

организм есть там, где существует отношение биохимического обмена; 

10) биосистемы субстратно и структурно открыты, в отличие от неживых 

систем; 

11) биосистемы неимманентны, так как системообразующее отношение 

обмена охватывает не только организм, но и среду; 

12) это системы неминимальные, как правило, они не уничтожаются с 

уничтожением подсистем; косное вещество тоже обладает этим свойством; 

13) каждый организм уникален, явление жизни тоже; 

14) биосистемы относительно стабильны, поскольку допускают изменение 

структуры с сохранением элементов, и относительно стационарны; 

15) биосистемы являются сильными, они значительно изменяют вещества, 

попавшие внутрь системы; косные системы являются слабыми; 

16) элементарноавтономность — присуща живым системам: каждый эле-

мент обладает основными характеристиками системы, в частности, каждая клет-

ка организма является живой, как и весь организм; 

17) биосистемам присуща однородность по элементам, но гетерогенность 

по структуре и функции; 

18) биосистемы являются не полными, частичными, то есть системообра-

зующее отношение устанавливается не по всем свойствам элементов; 

19) биосистемы всегда вариативны. 

Таким образом, по большинству значений системных параметров существу-

ет существенное различие между явлениями биосферы и косным веществом. 

При переходе в ноосферу качественного изменения системных параметров 

не наблюдается. На наш взгляд, это свидетельствует о том, что биосфера и но-

осфера — однопорядковые явления, и в условиях Земли следует рассматривать 

ноосферу как высший этап развития биосферы, а в космическом масштабе, по 

всей вероятности, ситуация обратная — биосфера должна рассматриваться как 

частный, вырожденный случай ноосферы. 

В ноосфере, тем не менее, наблюдается определенное усиление значений 

системных параметров: элементы ноосферы обладают большей степенью опо-

средования, меньшей надежностью, они более детерминированы, центрированы, 

неэлементарны, первичны (особые социокультурные связи образуют ноосфер-

ные организмы), усиливаются значения неминимальности, неимманентности, 

уникальности, силы, неэлементаноавтономности, вариативности, гетерогенности 

не только по структуре, но и по субстрату. 

Усиление значений этих системных параметров свидетельствует об 

усложнении ноосферы как системы в целом, так и отдельных ее компонентов. 

Является ли такое усложнение конструктивным? На этот вопрос нельзя ответить 

однозначно. По всей вероятности, усложнение необходимо для того, чтобы но-

осфера и отдельные ее элементы выполняли свойственные им управляющие 

функции по отношению к биосфере. С другой стороны, усложнение понижает 
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степень надежности системы. Поэтому техносфера как подсистема ноосферы 

сохраняя основные отношения между системными уровнями, характерные для 

ноосферы, в сущности содержательно значительно упрощает естественные при-

родные процессы и явления. Познав объективные законы природы, человек со-

здает «вторую природу» — технику, в которой естественные законы, будучи 

восприняты как структурные компоненты искусственных систем, реализуются 

на значительно упрощенных искусственных субстратах. 

Переход биосферы в ноосферу имеет две тенденции — экстенциональную 

и интенциональную. Первая осуществляется путем все более широкого охвата 

сферой разума окружающей среды. Это путь космизации разумной деятельности 

человека. Космизация должна рассматриваться не просто как технизация космо-

са, расселение человека в космосе, воспроизводство жизни в космических усло-

виях. Этот процесс нужно понимать качественно, как процесс космизации чело-

веческого сознания в земных условиях. Следует исходить из уникальности 

явления жизни на Земле. Космическое сознание направлено на осуществление 

идеи сохранения и распространения жизни как на нашей планете, так и за ее 

пределами. В настоящее время в термин «космизация» вкладывается утилитар-

ный смысл. На наш взгляд, космизация — это, прежде всего, поиски разумного 

контакта с иными мирами, иными цивилизациями, это проблема другого, отлич-

ного от меня существа. Для того чтобы ощутить остроту этой проблемы, не 

нужно лететь в космос, она является одной из самых злободневных на Земле. 

Космическое сознание равно бережно относится и к косной, и к живой природе, 

сохраняя, а не разрушая ее
3
. Нельзя считать, что идея космизации сознания свя-

зана с решением задач только освоения космоса. Это проблема вполне земная. 

Многие наши беды объясняются тем, что мы не учитываем биологической об-

житости нашей планеты. В действительности, на ней нет косного вещества в чи-

стом виде, все оно так или иначе включено в биоценозы как необходимые и до-

статочные условия жизни. Но человек не развивает в себе чувства 

сопричастности всему живому и уникальности жизни собственной и чужой. 

К друзьям, сослуживцам, согражданам мы чаще всего относимся как к носите-

лям социальных функций, забывая, что она лишь видовое отличие, а родовым 

понятием является то, что все мы живые существа. Знание и ощущение со-

причастности всему живому, отождествимости с ним является необходимым 

компонентом ноосферного сознания. 

Вторая тенденция процесса перехода биосферы в ноосферу интенцио-

нальная. Она состоит в гуманизации содержания общественного сознания. Гу-

манизация осуществляется по отношению к производственной, общественной и 

индивидуальной деятельности человека, по своему содержанию этот процесс 

противопоставлен технократизму и бюрократизации. Гуманизация сознания, как 
                                                           

3
 Эта идея прекрасно развита в романе С. Лема «Солярис» и в одноименном фильме 

А. Тарковского. Здесь сопоставляются два подхода к идее космизации — традиционный, 

когда люди сталкиваются с новым миром Океана Соляриса, относятся к нему как к кос-

ному, неразумному веществу и активно воздействуют «жесткими» методами. Тогда  

Солярис начинает мстить очень болезненным для людей способом: он создает «фанто-

мов», псевдолюдей, близких космонавтам, потеря которых на Земле лежит на их сове-

сти. Эта ожившая совесть жестко преследует героев, населяющих станцию на Солярисе. 

И лишь способность войти в контакт, отнестись к «фантому» как к живому, себе подоб-

ному существу разрешает конфликт между людьми и Солярисом. 
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индивидуального, так и общественного, проводится через сферу познания,  

знания и обучения. Тенденция к гуманизации сознания противопоставлена сло-

жившейся в 1960-e годы склонности к технизации и математизации любого зна-

ния, даже гуманитарного. Нельзя не отметить, что проникновение методов  

математики во все области научного познания играло и играет положительную 

роль, способствуя прогрессивному развитию науки, поскольку, как известно, 

математические методы используются для выявления сущности и закона изуча-

емых явлений. Благодаря проникновению математических методов в науку ею 

был совершен гигантский скачок в ХХ веке. Но математизация и технизация по-

знания и сознания имеет отрицательную сторону: из предметного содержания 

научного знания постепенно элиминируется человек, и эта элиминация посте-

пенно проникает во все формы общественной жизни. Эра роботов приходит на 

смену эре человека. 

Как понять процесс гуманизации сознания и тесно связанный с ним про-

цесс гуманизации науки? Обычно понимают его упрощенно, как доминирование 

гуманитарных наук в системе образования и обучения, ориентирование в препо-

давании на проблемы человека, на человеческие потребности и интересы. Этот 

подход чисто экстенциональный. Эта внешняя гуманизация не даст нужных ре-

зультатов, более того, она просто вредна: ведь ее конечной целью является уже 

техницизированный человек! Элементарный опрос студентов о жизненных ори-

ентациях дает весьма неутешительные результаты. Большинство из них мечтает 

о технике — машине, видеоаппаратуре, новейших моделях магнитофонов и т. п. 

Меньшинство ориентировано на нравственные, интеллектуальные, культурные, 

научные, религиозные ценности. Это значит, что сознание современной моло-

дежи отнюдь не гуманизировано, оно техницизировано. Такое сознание обрека-

ет личность на отчуждение от собственной духовной сущности. Ориентируясь 

лишь на материальные ценности, не в силах самоутвердиться в условиях техни-

цизированного мира, личность ищет и находит иные пути отождествления с са-

мим собой, — отсюда алкоголизм, наркомания, аморализм. Эти явления можно 

рассматривать как следствие негуманитарной природы сознания современного 

человека. Гуманизация сознания, знания и обучения не должна быть внешним 

синтезом естественных, технических и гуманитарных наук. Она должна осу-

ществляться поступательно от сферы сознания через знание, обучение, понима-

ние, убеждение к поступкам и поведению. Эта цепочка определяет путь, кото-

рый проходит гуманизация сознания как отдельной личности, так и социальной 

группы, и общества в целом. 

Весьма непростым является вопрос о том, каким образом возможна гума-

низация сознания и познания? В свое время математизация и кибернетизация 

сознания и мышления шла по модели системного синтеза: содержание наук, в 

том числе и гуманитарных, представляло субстрат некоторой интегративной си-

стемы знания, а кибернетические и математические методы — ее структуру.  

Гуманизация познания по данной модели невозможна, потому что нет единого 

для всех гуманитарных наук определенного и точного метода и четко сформу-

лированных принципов гуманитарного познания. Гуманитарные науки ориенти-

рованы в основном на работу с текстами, в качестве логического аппарата ис-

пользуют традиционную логику, форма обоснования в них — генетическое 

доказательство, предполагающее ссылки на тексты первоисточников. Гумани-

тарные науки развиваются в основном содержательно, а не структурно, а потому 
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не могут выполнять системообразующих функций для других наук, хорошо 

структурированных с помощью математики. 

Где же выход? Во-первых, он состоит в нахождении среди гуманитарных 

наук таких, которым в большей мере присущи методологические функции — 

это философия и логика, а также их приложения к конкретным областям знания: 

философия языка, философия истории, философия культуры, философия права, 

философия морали и т. п. Во-вторых, в нахождении общих для гуманитарного и 

естественнонаучного познания методов (например, на основе системного подхо-

да). В-третьих, гуманитарное сознание отличается от естественнонаучного и 

технического уровнем рефлексии. В теоретико-системной терминологии это 

можно выразить так: низший уровень рефлексии связан с познанием эмпириче-

ски воспринимаемых вещей, более высокий с познанием их свойств и отноше-

ний, самый высокий с познанием свойств и отношений между свойствами. Ос-

нова гуманизации познания — привитие познающему субъекту особой 

структурной онтологии «качественного реизма», то есть восприятия свойств и 

отношений как особого рода вещей. С усвоением подобного взгляда на мир ранг 

рефлексии человека, познающего сложные структуры мира, поднимается авто-

матически.  
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Современный мир стоит на пороге фундаментальных перемен. С каждым 

днем становится все более и более очевидным, что их отсутствие неуклонно ве-

дет к негативным, а в ряде случае к катастрофическим фатальным последствиям. 

Необходима реализация новой концепции бытия человека на Земле. Одним из 

предлагаемых вариантов является концепция ноосферы.  

Учение о ноосфере, имея предпосылки еще во взглядах древних мыслите-

лей, актуализируется в начале XX века и постепенно оформляется в концепцию 

построения идеальной жизни. Под ноосферой понимается единство природы и 

общества на принципе разумности. Это, как соглашается с редакторами фило-

софского энциклопедического словаря Г. И. Герасимов, идеальная, «мыслящая» 

оболочка, которая формируется в связи с возникновением и развитием человече-

ского сознания и постепенно облекает весь земной шар [Герасимов, 2017: 51]. 

В. И. Вернадский видел в формировании и развитии ноосферы возможность для 

человека выступать крупнейшей геологической силой, то есть приобретать и 

реализовывать возможность «перестраивать своим трудом и мыслью область 

своей жизни, перестраивать коренным образом по сравнению с тем, что было 

раньше» [Вернадский, 2019: 201]. В настоящее время понятие «ноосфера» свя-

зывается прежде всего с достижением человеческим обществом такого уровня 

материального и духовного развития, когда справедливость, равноправие, сво-

бода, альтруизм, следования нравственным идеалам, уважительное отношение 

как к людям, так и окружающей природе, объективно и в полной мере станут 

неотъемлемыми его качествами [Чумаков, 2019: 486]
1
. 

На наш взгляд, в ноосферном проекте можно выделить две составляющие: 

преобразование взаимосвязей человека и природы, разума и биосферы, с одной 

стороны, и преобразование культуры — с другой, то есть изменения взаимосвя-

зей между людьми, социальными группами на основе новых принципов, систе-

мы ценностей, глубоко отличной от той, что внедрялась и поддерживалась идео-

логическими инструментами до последнего времени. Значимость обеих 

составляющих является безусловной, поскольку сама дефиниция ноосферы 

предполагает разум как ключевую, творящую силу, а выводы разума основыва-

ются на объективных данных, формирующихся, в том числе, на основе состоя-

ния природы планеты. В настоящем исследовании делается попытка анализа 

наиболее вероятных перспектив изменения сферы культуры.  

Культура входит в содержание ноосферы [Вернадский, 1991: 68], так как 

именно она определяет ценностное отношение человека и социальной группы к 

объективным характеристикам бытия, стимулирует деятельность, направленную 

на их сохранение или изменение. В этой связи следует признать обоснованным 

утверждение О. В. Гуторовича и И. С. Лисоченко об обязательности «пере-

стройки мышления человечества» [Гуторович, Лисоченко, 2020: 68], то есть по 

сути изменения системы ценностей, убеждений и идей, которые разделяются 

                                                           
1
 Оригинальный взгляд на «образование ноосферы» предлагает ивановская научная 

школа философии сознания и ноосферы [Смирнов, 2015, 2017]. 
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каждым человеком и обществом в целом, ради достижения ноосферного состоя-

ния бытия.  

Согласно концепции ноосферы человечеству предстоит преодолеть ато-

мизм и индивидуализм, которые препятствуют движению к идеальному состоя-

нию. В качестве значимой задачи рассматривается воплощение в жизнь идеи 

сплочения и объединения всех народов. Эта идея является одной из основных в 

представлениях о ноосферном будущем человечества [Бодрунов: 14].  

Д. В. Пюрвеев видит предпосылку необходимого системного объединения 

человечества во взаимозависимости и взаимовлиянии всех процессов, проходя-

щих на Земле. Он пишет, что каждый человек уже ощущает свою сопричаст-

ность и ответственность за происходящее вместе с другими людьми [Пюрвеев, 

2018: 25], и указывает, что это уже произошедшее изменение должно быть санк-

ционировано в сознании человека, то есть необходимо принятие этого единения 

в качестве основополагающего принципа мировосприятия. Говоря иначе, чело-

век должен осознать, что как его поступки, так и его мысли, его эмоциональное 

отношение оказывают воздействие на все существующее, в целом на бытие как 

реальное, так и потенциальное.  

Процессы, идущие сегодня, подтверждают выводы о взаимозависимости 

всех социальных групп от поведения друг друга, невозможность ни одного госу-

дарства действовать без оглядки на решения и поведение других. Процесс глоба-

лизации как фундаментальной, пронизывающей все духовные, социальные, мате-

риальные виды бытия, интеграции справедливо можно рассматривать как 

объективный этап всеобщего развития. Вместе с тем включение в качестве эле-

мента в этом процесс разума указывает на субъективность процесса глобализации 

и его управляемость. От качества управления будет зависеть и результат, а он, 

увы, оставляет желать лучшего. В 1940-е годы В. И. Вернадский предположил, 

что поколение его внучки приблизится к расцвету творческих способностей [Вер-

надский, 2019: 201], однако практика свидетельствует о противоположном.  

Вопрос о том, каково должно быть сближение, насколько единство долж-

но превалировать над особенным, как духовное единение должно сочетаться с 

обобщением процессов на экономическом, социальном и ином уровне, заботит 

философов и ученых достаточно давно. Существенное место здесь занимает 

космополитический проект, предполагающий объединение человечества в еди-

ную политико-экономическую структуру, ноосферную республику [Адамов, 

1996]. Следует признать, что основные тезисы этого проекта получили доста-

точно длительную проработку. Еще Тейяр де Шарден утверждал, что в будущем 

неизбежно все нации сольются в единое целое (цит. по: [Моисеев, 2013: 7]. На 

наш взгляд, термин «сольются» предполагает единение вплоть до неразличения, 

исключение всех отличительных нюансов из числа факторов, которые оказыва-

ют влияние на упорядочивание организационно-управленческих процессов, 

подчинение их исключительно всеобщим законам разума. Логику рассуждений 

сторонников данной точки зрения можно описать так. Если мы соглашаемся с 

тем, что человечество как вид представляет единую социальную область, а это 

рассматривается наукой как истина, то должны признать необходимость един-

ства организации бытия человечества. Идентичность «человек» должна быть 

превыше этнической, национальной, социальной, различие между людьми сле-

дует вести только по тому, являются ли они учеными, изобретателями, новато-

рами или простыми исполнителями.  
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Но для того, чтобы хотя бы теоретически космополитический процесс 

осуществился и его результатом стало бы достижение идеального состояния бы-

тия общества и человека, необходимы два условия. Первое — наличие мощного 

основания идентификации, второе — убеждение каждого человека, что все про-

чие отличия являются несущественными. Человек относит себя к той или иной 

группе в случае, если большинство признаков, характеристик группы считает 

своими, разделяет оценки, убеждения, свойственные ей, разделяет ее ценност-

ную систему. В качестве объединительного основания идентификации в свое 

время предлагались религия, коммунистическая идея; ноосферный проект пред-

лагает науку.  

Объединительный потенциал религии видится в ее обращении к нрав-

ственности, духовному идеалу. Еще мыслители древности и Средневековья ви-

дели в обращении к Богу, в следовании его нравственным заветам и принципам 

основание для единения. Востребована эта идея была и позже, достаточно 

вспомнить идею «всеобщей религии» Марсилио Фичино и позицию Томаса Мо-

ра, утверждавшего веру в Митру как единого бога [Гуторович, Лисоченко, 2020: 

68]. Характеризуя католическую церковь XX века, Я. К. Минкявичюс указывает 

на космополитический и универсальный характер претензий католицизма, за-

ключающихся в установлении первичности религии над всеми прочими ценно-

стями [Минкявичюс, 1971: 35]. Однако следует помнить о существовании мно-

жества религий, исповедование которых уже было поводом для серьезных 

конфликтов. Нельзя отрицать попытки утверждения единой религии, которая 

вобрала бы в свою догматику и практику лучшее от всех существующих в 

настоящее время, на это указывает движение экуменизма, строительство  

и функционирование общих храмов, где могут совершать обряды и ритуалы по-

следователи разных культов. Но все они справедливо могут быть признаны без-

результатными. Объединение людей если и происходит, то только формально. 

Храмы всех религий в лучшем случае видятся как некоторое эклектическое 

недоразумение, из религии выхолащивается ее эстетическая составляющая. 

Кроме того, история указывает на то, что даже использование одних и тех же 

понятий, ссылки на одни и те же события, явления нельзя приравнивать к тому, 

что содержание и понимание этих понятий, событий, явлений одно и то же. Рас-

хождения в вероучении более сложные и масштабные, чем представляются на 

первый взгляд. 

Другой объединительный проект связан с коммунистической идеей.  

В Манифесте Коммунистической партии содержится проект всеобщего безгосу-

дарственного объединения на основе обобществления средств производства 

[Маркс, Энгельс, 1980]. Недостатки практической реализации данного проекта 

как в России, так и за рубежом хорошо известны. Особенно много споров вызы-

вают идеи классовой борьбы, отказа от частной собственности на средства про-

изводства, отнесения задачи обеспечения комфорта к третьестепенным, которы-

ми легко можно пренебречь. Признавая обоснованность многих претензий, 

следует сказать, что как минимум потребуется очень длительный период време-

ни, чтобы очистить концепцию коммунизма от неудачных идеологических по-

строений, которые в конце XX века стали предпосылками отказа от нее, преоб-

разовать ее в соответствии с вызовами современности и подготовить 

достаточное количество людей, которые готовы рассматривать коммунистиче-

ское общество, где производители сами организуют свой труд, распределяют его 
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плоды и пользуются ими, без отождествления с отсутствием свободы, тоталита-

ризмом и прочими крайне негативными характеристиками. Нужно признать, что 

в текущей ситуации вероятность единения человечества под эгидой коммунизма 

очень близка к нулю. 

Ноосферный проект выдвигает и отстаивает гипотезу о том, что объедини-

тельным основанием может и должна стать наука. Этот вывод аргументирован 

теми обстоятельствами, что наука уже заняла господствующее место в мировоз-

зрении человека и объективно запускает процесс глобализации [Гуторович, Ли-

соченко, 2020: 68]. Обращается внимание на то, что технологии как атрибут 

науки являются фактором, преодолевающим пространственное и временно е рас-

стояние, позволяют человеку из любой точки мира принимать активное участие 

в обсуждении и реализации решений, получать информацию, осознавать свою 

сопричастность. Но, несмотря на все положительные результаты и достижения 

науки, можно усомниться в том, что именно научные, то есть логически обосно-

ванные знания составляют основу миропонимания каждого человека. Увы, сей-

час наука бывает тесно переплетена с мистикой, обыденными представлениями, 

а научные издания вполне могут опубликовать материал, являющийся выраже-

нием субъективных представлений кого-либо, констатацией его оценочных 

суждений. Нужно также помнить, что современное существование науки как 

социального института предполагает его обусловленность заказами на проведе-

ние исследований, а также целями лиц и организаций, их финансирующих. Нам 

поэтому приходится признать, что объединительный потенциал науки ограни-

чен, а его актуализация обусловлена целым рядом факторов.  

Второе главное условие реализации ноосферной республики — это аб-

страгирование от отличий, изменение структур, которые обращены на особен-

ное, вплоть до полного их поглощения. Все то, что является критерием разделе-

ния своих и чужих, своих и других, противопоставляет одних людей другим, 

должно быть минимизировано, а в идеале ликвидировано. Здесь можно увидеть 

два пласта — политический и культурный. В политическом плане речь идет о 

ликвидации национальных государств. К тезису о том, что национальные госу-

дарства являются помехой в реализации ноосферного проекта, присоединяется 

довольно большое количество мыслителей. В национальном государстве видит-

ся условие абсолютизации единичных ценностей, приоритет только одной соци-

альной группы, пренебрежение к другим.  

Политические и иные задачи, которые должно решать государство, приво-

дят к тому, что на уровне государств возможно только временное объединение, 

в котором каждый участник следует своим интересам и достигает своих целей. 

Так было, например, во время борьбы с Третьим рейхом, когда на небольшой 

период времени задача устранения угрозы общей гибели отодвинула на второй 

план идеологические противоречия между социалистической и капиталистиче-

ской системой устройства общества. Но современная ситуация показывает, что 

даже перспектива самых негативных последствий может быть отброшена как 

нечто малозначимое по сравнению с возможностью ущемить соперника, создать 

сложности для другого государства.  

В этой ситуации даже настроенные оптимистично философы и ученые 

признают, что в обозримом будущем качественно реализовать задачу замены 

множества государств и государственных образований одним, глобальным, 

нельзя, поскольку «государственные структуры не достигли «надличностного 
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уровня» и не способны принимать решения, отталкиваясь от общечеловеческих 

интересов» [Гуторович, Лисоченко, 2020: 68—69]. Призывы и предложения об-

щественных и прочих организаций, высказывания отдельных лиц следует рас-

сматривать только как идеологические проекты. На практике, по сути, мы встре-

чаемся только с примерами того, как национально-государственные структуры 

пытаются подменить другими, корпоративными, действующими несколько ина-

че. Фактически уже сейчас в мире параллельно существуют две структуры 

управления: через национальные государства и через отраслевые корпорации, 

при этом последние не подлежат никакому общественному контролю. Вступая в 

противоречие с основополагающим принципом, согласно которому источником 

власти является народ, именно корпорации играют существенную роль в опреде-

лении тактических и стратегических правил жизни. Итогом перемен становится 

то, что структура национальных государств действительно начинает размываться, 

организация и управление всеми сторонами бытия меняется, но, увы, вместо тор-

жества разумности и совершенствования мы наблюдаем приближение к разверты-

ванию негативного сценария, а в отдельных аспектах и его реализацию. 

Можно утверждать, что во многом отрицательные последствия связаны с 

недостатками в сфере культурных преобразований, с ошибочным вектором пре-

образования культуры. Основатели ноосферного проекта предполагают, что че-

ловек должен достичь нравственно-интеллектуального совершенства, вершины 

духа, и с этих позиций он сможет увидеть, осознать главное, осуществить про-

ект коэволюции, добавляя всему окружающему положительный заряд, заботясь 

о Другом и одновременно развивая свой творческий потенциал. Практика же 

развивалась и развивается иначе. На уровне идеологических построений были 

утверждены ключевые человеческие ценности, дефиниции которых, впрочем, 

могут различаться в разных философских системах, а к остальным воспитывает-

ся отношение безразличия, безоценочности. Толерантность — это, по сути, не-

восприимчивость к объективному качеству тех или иных процессов и объектов, 

в своем абсолюте она предусматривает признание за каждым выбора той или 

иной линии поведения, разделяемых идей, взглядов, оценок. Осуждение воз-

можно только по юридическим основаниям на основе установленных законом 

процедур. Это, по замыслу сторонников, должно привести к тому, что люди 

начнут акцентировать внимание на общем, отличия перестанут быть поводом 

для агрессии. На деле же наблюдается иное.  

Вне культуры, которая является утверждением особенного каждого этно-

са, народа, нации, объединяющим фактором становится только потребление. 

Современный глобализирующий проект — проект формирования классифици-

рованного потребителя, который постоянно поглощает блага, тем самым стиму-

лируя рост производства и капитала. К 2020 году стало очевидно, что в совре-

менном «глобализирующемся элитарно-массовом обществе идет 

целенаправленное разрушение в государствах (макросоциосистемах) социаль-

ных институтов семьи, воспитания, образования, культуры, чтобы деградация 

людей до состояния бездумных и безумных, но активно потребляющих челове-

ко-тел (постчеловека, по терминологии постмодерна) шла как можно быстрее в 

планетарных масштабах» [Ушакова, Наумов, Паршиков, 2020: 80], то есть вме-

сто духовно-нравственного развития идет процесс деградации, вместо преобра-

зования биосферы в ноосферу идет преобразование социосферы в биосферу.  

Авторы указывают, что сбалансированные умеренные потребности и их  
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осознанное удовлетворение в течение существенного времени заменялись на 

несбалансированные, безграничные, преимущественно материальные. 

Необходимо обратить внимание на то, что на практике реализуемые про-

екты предполагают следование идее мультикультурализма. Очень хорошо зву-

чащая в теории данная идея по своей сути оборачивается подавлением самобыт-

ности, упрощением социокультурных связей, деформацией своего содержания. 

А. Я. Флиер, на наш взгляд, достаточно резко, но аргументированно обосновы-

вает невозможность реализации мультикультурного глобального проекта. Ис-

следователь прямо заявляет, что «самая спорная перспектива — это возмож-

ность воспитать в народах толерантность друг к другу» [Флиер, 2020: 9]. 

Ученый отмечает, что концепция единого человечества, хотя и существует на 

протяжении веков, была и останется мечтой. Ее полное осуществление невоз-

можно, если в политической, экономической, лингвистической сферах вероят-

ность единения человечества допустима и имеет основания, то в сфере культу-

ры, по мнению А. Я. Флиера, такую концепцию можно рассматривать только как 

плод фантазии. Мультикультуралистский проект, согласно оценке ученого, по-

терпел полный крах. Он не только не стал предпосылкой и основанием для объ-

единения человечества в одно глобальное государство, но даже на деле не при-

вел к существенному повышению взаимного признания значимости 

национальных культур и утверждению их права на существование и развитие. 

Анализируя практику реализации мультукультурализма, исследователь прихо-

дит к выводу, что единственное достижение состоит в установлении локальной 

взаимотерпимости между местным населением и мигрантами [там же]. Заметим, 

что эта локальная взаимотерпимость носит временный характер и легко разру-

шается под воздействием среды.  

Причина несостоятельности мультикультурного проекта кроется в проти-

воречии декларируемого и реализуемого, между теорией и практикой. Теория 

мультикультурализма в качестве ключевого тезиса выдвигает положение о при-

знании равноценности всех культур, безотносительно к уровню социально-

экономического развития их носителей, и утверждает равное право на демон-

страцию и манифестацию каждой культуры, которая имеет право на открытое 

утверждение своей системы ценностей, а ее носители могут сберегать, развивать 

и транслировать эту систему без того, чтобы подвергаться ограничениям  

[Флиер, 2014].  

Но если следовать этому принципу буквально, то нужно признать равно-

правие культур как по географическому, так и по историческому или иному со-

держательному критерию. Ученый логически развивает мысль, делая заключе-

ние о том, что культуры любого этапа развития — первобытная, феодальная, 

индустриальная — неукоснительно равны, пользуются равным уважением и мо-

гут манифестироваться и реализовываться с равным правом [там же], принимая 

во внимание то, что многие исторические типы культур имеют реальных носи-

телей в современном мире. Каждый может следовать тем культурным нормам, 

которые поддерживаются в его социальной среде: представитель развитой  

европейской страны имеет право использовать технику в священных лесах пер-

вобытного племени, а южноамериканский индеец — ходить без одежды, справ-

лять естественные надобности без стеснения и т. п. Культуры должны быть рав-

ными в социальных проявлениях, без этого нет полной реализации принципа 

мультикультурализма, что и констатирует исследователь, заключая, что пока 
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мультикультурная идея реализуется именно в карнавальных, рекреационных 

формах [там же]. 

А. Я. Флиер указывает еще на один негативный аспект мультикультура-

листского проекта: в таком обществе не действует социальное самоуправление, 

управлять им можно только репрессивными методами. Ведь культурные разли-

чия и отсутствие их критической оценки ведут к тому, что у членов общества 

нет признаваемого другими права указывать на недопустимость или ошибоч-

ность того или иного поступка или действия, а значит, и требовать отказа от его 

совершения или исправления сделанного. Таким образом мы видим, что в тео-

рии стратегия мультикультурализма должна привести к расширению межкуль-

турных контактов и взаимодействий, обеспечить абсолютную свободу для куль-

турных самопроявлений людей всех национальностей, исключив тем самым 

взаимную неприязнь наций. На деле же следствием реализации данного проекта 

становится возрастание конфликтов на культурной почве, снижение уровня со-

циального самоуправления общества [там же] и ограничение сферы проявления 

своей культурной идентичности карнавальными практиками. Фактически муль-

тикультуралисткий проект — проект космополитический.  

Космополитизм разрушителен. Он лишает особенности, свойства. Заме-

тим, что изначально космополитизм — это любовь к своему полису, представ-

ление о нем как о всеохватывающем объекте, говоря иначе, космополит — это 

патриот своего полиса. Древним грекам принадлежность к Афинам или Спарте, 

формирующим разные культуры, не препятствовала принадлежать к единому 

эллинскому миру. А прогнозы и утверждения, что большинство национальных 

культур исчезнет, могут сбыться только с разрушением всего. Безродный кос-

мополит — это ничто, ведь если нет отличительных качеств, нет и объекта. Оте-

чественные и зарубежные философы, рассуждающие о положительном будущем 

для человечества, высказывают суждения, свидетельствующие об отрицании 

космополитической идеи. П. Б. Струве оценивает ценность космополитизма на 

нулевом и даже более низком уровне [Струве, 2000: 63]. О. Шпенглер видит в 

нем основание для гибели цивилизации [Шпенглер, 1993: 165]. А высказывание 

Н. А. Бердяева приводит к пониманию того, что ноосферный проект всеобщего 

единства на основе космополитической идеи невозможен. «Космополитизм есть 

уродливое и неосуществимое выражение мечты об едином, братском и совер-

шенном человечестве, подмена конкретного человека, отвлеченный образ его. 

Кто не любит своего народа…, тот не может любить и человечество… Абстрак-

ции плодят абстракции…» (цит. по: [Сиземская, Новикова, 2004: 51—52]. Про-

исходит выхолащивание содержания социокультурного бытия, человек объек-

тивно перестает быть актором всех процессов на Земле, его функция 

ограничивается потреблением ресурсов, а смысл существования определяется 

местом в пищевой цепи. Ноосферный глобальный идеал останется только инте-

ресной задумкой и гипотезой.  

В качестве альтернативы проекту глобализации на основе нивелирования 

культурных различий, расширения идентичности вплоть до того, что сохранит-

ся только один уровень идентичности субъектов — биологический, можно 

предложить единение человечества на основе обретения каждым своей Родины. 

Родина — духовная субстанция, субъект, выполняющий материнские функции 

по отношению ко всему, кто и что обладает бытием. Родина есть у всех, но у 

каждого она своя. Родина есть у человека, народа, идей, животных, растений, 
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технологических процессов и изобретений. В этой связи Родину справедливо 

можно рассматривать в качестве основания единения как на политико-

экономическом, социальном, так и на более глубоком уровне, когда единение 

выйдет за рамки социокультурного процесса. 

Наличие Родины объединяет личностное, общественное, материальное 

бытие. Оно является источником космо-психо-логоса человека, социальной 

группы, нации, порождая субъекта культуры и среду его бытия. Одна из функ-

ций Родины состоит в наделении человека, социальной группы, нации положи-

тельными качествами, которые обладают высоким ценностным потенциалом как 

внутри национальной культуры, так и за ее пределами [Чикаева, 2019: 54]. Ро-

дина, следовательно, является предпосылкой для возникновения и развития осо-

бой культуры каждого народа, которая обусловливает его самобытный путь 

движения к самосовершенствованию и является объективным основанием при-

знания значимости каждого народа для всего человечества и указывает на не-

возможность замены его кем-то другим.  

Роль Родины в обеспечении самобытного, особого способа бытия для 

каждого субъекта естественна, вместе с тем О. В. Брижак и А. А. Ермоленко об-

ращают внимание на отмечаемую Л. Н. Гумилевым связь между тем, какие цен-

ности создает и поддерживает каждый конкретный народ, как он организует 

свое жизненное пространство, как взаимодействует с другими народами, и тем 

импульсом космической энергии, который он получает [Брижак, Ермоленко, 

2020: 25]. Можно сделать вывод о том, что даже на первых этапах выхода на ис-

торическую арену, преодоления сугубо биологического способа жизни каждый 

народ руководствуется своей особой, индивидуальной системой ценностей, ему 

свойственны самобытные решения, которые нельзя объяснить только факторами 

природной среды. Вместе с тем, вспомнив учение о случайности и закономерно-

сти, можно прийти к выводу об объективном бытие Родины — порождающей 

духовной субстанции.  

Активность людей как субъектов культуры приводит к тому, что заданная 

Родиной система ценностей постоянно развивается. Вслед за А. И. Субетто 

необходимо указать на то, что вектором этого развития является желаемый об-

щественный идеал, «будущетворение». «В последнем контексте ценностное 

творчество всегда отражает функции общественного интеллекта — функции 

управления будущим на уровне общества как целого» [Субетто, 2018: 501].  

Реализуя данный процесс, люди преобразуют свое бытие, расширяют чис-

ло тех его сфер, которые управляются с социокультурных позиций. Родина, со-

единяясь с творческим интеллектуальным потенциалом, практикой, переходит в 

свое новое состояние — Отечество. Формой существования Родины, как можно 

согласиться с И. А. Ильиным, является государство [Ильин, 1995: 328], а оно 

всегда есть отражение конкретного, индивидуального, нередко далекого от во-

площения принципов формальной логики. Рассуждая о перспективах ноосфер-

ного проекта, исследователи замечают: «Каждое отдельное государство ... воз-

никает и существует в процессах разнообразного взаимодействия людей, а также 

природно-географических, социально-культурных факторов, во взаимосвязи ис-

тории и современности, где переплетается множество антропосоциальных инте-

ресов и целей, порой прямо противоположных [Ушакова, Наумов, Паршиков, 

2020: 80]. 
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Поскольку Родина выполняет функцию всеобщей матери, более масштаб-

ное объединение, нацеленное на достижение более качественного уровня бытия, 

требует иного, нежели простого уничтожения предыдущих форм организации 

жизни, существования. Все структуры, элементы которых существовали до это-

го, должны быть включены в большее, глобальное объединение как неотъемле-

мые части. Положительный опыт уже имеется в истории, отдельная личность 

ранее и сейчас взаимодействует с человечеством через менее масштабные объ-

единения: семью, трудовой коллектив, социальную общность и т. п. Человек 

взаимодействует с Родиной особым способом, через сложно организованную 

совокупность ее образов [Чикаева, 2019: 57], каждый элемент в которой важен. 

Связывание себя, своих ценностных установок с Родиной носит «собиратель-

ный, обобщающий характер, не отрицающий индивидуальных, региональных и 

местных особенностей, сохраняющий в многообразии различные культурные 

проявления [там же: 96]. 

Изменения должны быть аксиологическими, а не онтологическими, требу-

ется стремление не к уничтожению каких-либо социально-культурных структур, 

а к их нравственному преобразованию. Наличие Другого необходимо, нельзя 

допускать наличие только одной идентификации «Я — человек». Это, как мож-

но убедиться, способно привести к низведению человека по его нравственному 

состоянию на уровень животного. Принципиальным должен стать новый вектор 

оценки. Другой не плохой, а иной. В другом следует видеть иное проявление 

Духа, Родины, истока, новое соединение космоса, психоса и логоса, возмож-

ность найти лучшее решение в своей ситуации.  

Заметим, что обретение своей Родины, создание и развитие своего Отече-

ства вполне соответствуют нравственной идее ноосферы, какой она предстает в 

концепции русского космизма, представители которого никогда не требовали 

унификации культур. Придерживаются этой точки зрения и наши современники. 

Следует согласиться с А. И. Субетто: «Единство», «единое» всегда есть разно-

образие, объединенное в целостность. Чем больше разнообразия внутри целост-

ности, тем органичнее, совершеннее сама целостность» [Субетто, 2018: 510]. 

Преобразование, совершенствование требуют работы с векторами целей каждо-

го народа. Если они направлены противоположно, то действия могут привести к 

негативным последствиям. Унификация также далека от идеала, на ее основе 

могут существовать только примитивные системы, без развития. Родина как 

вектор цели имеет ряд преимуществ: она позволяет осуществить единение без 

потери своей особой идентичности, своей самобытности, отказа от ценностей, 

полученных от предков. Нельзя меньше любить свою Родину от того, что кто-то 

любит свою. Патриотизм — это любовь к духовной основе, к тому, как фунда-

ментальные ценности преломляются в культуре своего народа. Он побуждает 

уважать Другого, учиться у него, реализовывать на практике соборную идею 

организации жизни, преодолевающую недостатки индивидуализма и коллекти-

визма. Сторонники ноосферного проекта видят гармонию во взаимном соблю-

дении обществом и отдельными членами интересов своих и друг друга, следова-

тельно, Родина — объективный источник и вектор единения и прихода к новому 

качественному существованию бытия на Земле — ноосфере. 

Осуществление ноосферного проекта требует движущей силой, которая 

выполнила бы роль стимула, вектора и корректора данного процесса. На наш 

взгляд, объективно этими качествами обладает русская культура, в которой 
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оформилась и сохранилась идея соборности. Соборное мировоззрение в полной 

мере соответствует идее Родины, многообразию ее образов, гармонии общего, 

особенного и единичного. Как указывает С. Л. Франк, в основе соборности ле-

жит «Мы-мировоззрение» русского человека, когда «Мы» рассматривается как 

первичное, неразложимое единство отдельных личностей, «из лона которого 

произрастает «Я» и благодаря которому оно только и возможно» [Франк, 1992: 

490]. С нашей оценкой согласуется точка зрения А. И. Субетто, видящего в рус-

ской культуре и цивилизации основания созидания «ноосферы будущего». 
Таким образом, мы можем прийти к выводу, что переход к ноосферному 

бытию возможен через аксиологическое преобразование. Объективным источ-
ником, вектором и фактором его является Родина, ее обретение каждым челове-
ком. Ведущая роль в данном процесса доступна русской культуре, уже имеющей 
опыт соборности, предполагающей единство многообразных элементов, объ-
единение без утраты индивидуальности, сохранившей необходимые знания. 
Вместе с тем необходимо принять меры к тому, чтобы знания о соборном прин-
ципе как принципе всеобщего единства были бы доступны к осмыслению каж-
дым человеком, и при этом были бы созданы условия получения адекватных от-
ветов на вопросы и объективных оценок всех локальных и глобальных 
процессов на Земле. 
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Белая роза — это небольшой круг мюнхенских студентов, друзей, которые 

в 1942—1943 гг. создавали и распространяли антигитлеровские листовки. 

Название группы «Белая роза», представленное на первых четырех листовках, 

по утверждению одного из участников Ганса Шолля, было выбрано произволь-

но, оно должно было иметь «хорошее звучание, но за ним не стояла никакая 

программа». 

Сегодня «Белая роза» — одна из самых известных немецких групп анти-

гитлеровского сопротивления. В эпоху национал-социалистического террора 

они апеллировали к гуманистическим мотивам свободы, справедливости и от-

ветственности каждого человека за совершенный выбор и свои поступки. 

Из членов «Белой розы» наиболее известны брат и сестра Ганс и Софи 

Шолль. Однако их друзья Александр Шморель, Кристоф Пробст, Вилли Граф и 

профессор Курт Хубер сыграли не менее важную роль. Все они были частью 

более узкого круга группы, и все они шли на одинаковый риск. В дальнейшем 

действия группы поддержали более 50 человек в других городах, таких как 

Ульм, Штутгарт, Саарбрюккен, Гамбург и Берлин. Новые члены группы приоб-

ретали почтовые конверты и марки, множили, распространяли и рассылали ли-

стовки. При этом они, так же как и их мюнхенские соратники, осознанно шли на 

риск, понимая, что возможный арест грозит им годами тюремного заключения 

или даже смертным приговором. 

История создания группы началась с обычных дружеских встреч и дис-

куссий. Одни из основателей «Белой розы» Александр Шморель и Кристоф 

Пробст познакомились еще в гимназии [MIR-Kalender, 2018: 10], а в 1941 году 

продолжили свое образование в Мюнхенском университете, где учился также 

Ганс Шолль. Молодые люди изучали там медицину, прошли подготовку в каче-

стве фельдшеров и с апреля 1941 года были зачислены во вторую студенческую 

роту Вермахта. 

Интересно отметить, что Александр Шморель родился в России, его мать, 

по происхождению русская, умерла, когда мальчику было два года. Волнения в 

России после революции 1917 года вынудили семью в 1921 году бежать в Гер-

манию (подробнее см.: [Храмов, 2018]). В Мюнхене отец Александра открыл 

медицинскую практику. Благодаря убеждениям отца, а также благодаря русской 

няне, которую Шморели взяли с собой при эмиграции из России, дети в семье 

выросли двуязычными, в атмосфере гармоничного сосуществования двух куль-

тур — немецкой и русской. Еще в юности Александр Шморель нашел в русской 

литературе и философии свой мир, который он впоследствии противопоставил 

миру нацисткой диктатуры и царящим в нем угнетению и принуждению. 

После знакомства в июне 1941 Александр Шморель и Ганс Шолль очень 

быстро поняли, что одинаково находятся в поисках истинных ценностей, свобо-

ды и самоопределения. К этому добавились общие интересы в литературе, жи-

вописи, музыке. Книги давали молодым студентам опору и вдохновение: Алек-

сандр Шморель приглашал Ганса на вечера чтения в родительском доме, где 

обсуждались произведения классической литературы, в том числе и любимая 

книга Александра — роман «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского. 

Совместная учеба, общие интересы, поиск ответов на насущные вопро-

сы — все это укрепило дружбу Александра Шмореля и Ганса Шолля: они дове-

ряли друг другу, открыто и без страха обсуждали любые темы. Молодые люди и 

дальше могли бы спокойно общаться и обмениваться мнениями, критикуя  
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гитлеровский режим, как говорится, лишь дома на кухне. Однако они не хотели 

пассивно ждать, пока война и диктатура национал-социализма закончатся, и ре-

шили выступить против нацистского режима, хотя в то время такие действия 

были равносильны самоубийству. 

Ганс Шолль и Александр Шморель прекрасно осознавали опасность, однако 

действовали решительно и летом 1942 года всего за две недели сочинили четыре 

«Листовки Белой розы» и размножили каждую в количестве 100 экземпляров.  

В Мюнхене друзья разослали листовки по почте в основном людям с высшим об-

разованием, тем, кого они считали политическими единомышленниками, готовы-

ми к действиям. Треть листовок была передана адресатами в полицию. 

Эти первые четыре листовки особенно интересны с точки зрения выявле-

ния ценностных ориентиров молодых людей-интеллектуалов, сознание которых 

формировалось путем изучения и осмысления трудов лучших представителей 

мировой культуры — писателей, поэтов, философов. Каждая из листовок — это 

не просто воззвание к немецкому народу, это своего рода небольшие эссе-

размышления, маленькие философские сочинения, являющиеся одновременно 

попыткой разбудить совесть образованных немцев, которая, по утверждению 

Ханны Арендт, «… как таковая в Германии явно куда-то пропала, причем 

настолько бесследно, что люди о ней почти и не вспоминали…» [Арендт, 2008: 

158]. В листовках «Белой розы» (полный текст листовок представлен на страни-

це фонда Weiße Rose Stiftung e.V. [Flugblätter der Weißen Rose]) выражены не 

только осмысление и оценка действительности и происходящих тогда событий, 

но и представления об основных общечеловеческих этических ценностях,  

размышления о роли и ключевых функциях государства и его правителя. По-

добные «постоянные принципы культуры» или «устойчивые концепты культу-

ры» в данной статье, вслед за Ю. С. Степановым, обозначаются словом  

константы [Степанов, 2004: 85]. 

В листовках обобщены этические императивы, принятые и разделяемые 

представителями группы антигитлеровского сопротивления. Стоит указать так-

же на то, что в текстах листовок приводятся цитаты из сочинений Фридриха 

Шиллера («Законодательство Ликурга и Солона»), Иоганна Вольфганга фон  

Гѐте («Пробуждение Эпименида»), Лао-Цзы («Дао де Дзин»), Цицерона («О за-

конах»), Аристотеля («О политике»), Новалиса («Европа и христианство»),  

Экклезиаста. Здесь можно найти как высказывания на латыни, так и немецкие 

поговорки. 

Александр Шморель, имеющий русские корни, познакомил своих друзей с 

работами Николая Бердяева, идеи которого, коррелирующие с христианским 

мировоззрением, были близки всем членам группы «Белая роза» и активно об-

суждались на встречах своеобразного маленького дискуссионного клуба. В ли-

стовках нет прямых цитат из трудов русского философа, однако можно просле-

дить четкую корреляцию с его идеями, высказанными в книге «Философия 

свободы». 

Итак, в сознании членов группы «Белая роза» можно выделить такие ак-

сиологические константы, как свобода, ответственность и равноправие.  

Причем ключевой, самой значимой из названных ценностей является свобода 

(вероятно как центральная константа истинного христианина, поскольку, со-

гласно учению апостола Павла, свободу даровал человеку Христос). Уже в пер-

вом абзаце первой листовки мы читаем о том, что немецкий народ, безропотно 
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подчиняясь правительству Гитлера, отказывается от «… Высшего, что дано че-

ловеку, и что возвышает его над всеми другими созданиями, а именно от свобо-

ды воли, <…>, свободы человека самому браться за колесо истории и размещать 

его согласно своему разумному решению» (здесь и далее перевод автора — 

И. К.): „<…> das Höchste, das ein Mensch besitzt, und das ihn über jede andere Krea-

tur erhöht, nämlich den freien Willen, preisgibt, die Freiheit des Menschen, selbst mit 

einzugreifen in das Rad der Geschichte und es seiner vernünftigen Entscheidung un-

terzuordnen.“ Именно свобода прославляется и в приведенной в самом конце ли-

стовки цитате из II действия «Пробуждения Эпименида» Гѐте: 
 

Ночью мы не для покоя 

Собрались сюда опять, 

Но чтоб слово дорогое 

В умилении шептать; 

И то слово есть — свобода. 

О, придѐт блаженный миг, 

И во храмах мы своих 

Громко крикнем все: 

«Свобода!» (перевод Ф. Миллера, [Вайзер, 2006]). 

 

Как и в сочинениях Бердяева, для членов группы «Белой розы» свобода 

сопряжена с ответственностью: „Daher muss jeder einzelne seiner Verantwortung 

als Mitglied der christlichen und abendländischen Kultur bewusst in dieser letzten 

Stunde sich wehren so viel er kann [...]“ — «Поэтому каждый отдельный человек 

как член христианской и западноевропейской культуры должен в этот послед-

ний час, осознавая свою ответственность, сопротивляться насколько он  

может…». 

О свободе речь идет и в пятой листовке, созданной поддержавшим студен-

тов профессором философии Куртом Хубером: „Freiheit der Rede, Freiheit des 

Bekenntnisses, Schutz des einzelnen Bürgers vor Willkür verbrecherischer Gewalt-

staaten, das sind die Grundlagen des neuen Europa.“ — «Свобода слова, свобода 

вероисповедания, защита каждого отдельного гражданина от произвола пре-

ступной государственной власти — это основы новой Европы». 

В шестой листовке снова подчеркивается главенствующая ценность  

свободы как ключевой аксиологической константы: «От имени всей немецкой 

молодѐжи мы требуем у государства Адольфа Гитлера вернуть личную свобо-

ду — самое ценное благо немцев, в котором он обманул нас самым подлым об-

разом». — „Im Namen der ganzen deutschen Jugend fordern wir von dem Staat Adolf 

Hitlers die persönliche Freiheit, das kostbarste Gut des Deutschen zurück, um das er 

uns der erbärmlichsten Weise betrogen hat“. 

Размышляя о государстве и его функциях, авторы листовок приводят цитату 

из «Законодательства Ликурга и Солона» Фридриха Шиллера, где утверждается, 

что государство как основной институт политической системы не должно являть-

ся самоцелью, это лишь условие, при котором может быть достигнута основная 

цель человечества, а именно развитие всех сил человека, прогрессивное движение 

вперед. И если государство препятствует этому развитию и движению вперед, то 

такое государство порочно и неприемлемо (1-я листовка). 

Заголовком третей листовки является фраза на латинском, впервые выска-

занная Цицероном: „Salus publica suprema lex“. («Благо народа — высший  
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закон»). Признавая, что все идеальные формы государства являются утопиями, 

авторы, однако, утверждают, что государство должно быть создано по образу и 

подобию самой древней формы сосуществования — семьи, основой которой яв-

ляется справедливость, а наивысшим законом — всеобщее благо. Более того, 

«Государство должно представлять собой аналогию божественного порядка, и 

высшая из утопий, Civitas Dei, должна стать образцом, тем конечным идеалом, к 

которому оно будет приближаться». — „Der Staat soll eine Analogie der göttlichen 

Ordnung darstellen, und die höchste aller Utopien, die civitas Dei ist das Vorbild, dem 

er sich letzten Endes nähern soll“.  

Здесь же подчеркивается, что при любой государственной форме следует 

помнить, что «…каждый отдельный человек имеет право на справедливое и бла-

гополучное государство, которое гарантирует как свободу отдельной личности, 

так и благо всего общества. Ибо человек, согласно воле Божьей, должен стре-

миться к тому, чтобы свободно и независимо в сосуществовании и взаимодей-

ствии с государственным сообществом достичь своей естественной цели — своего 

земного счастья в самостоятельности и своей деятельности». — “…jeder einzelne 

Mensch hat einen Anspruch auf einen brauchbaren und gerechten Staat, der die Freiheit 

des einzelnen als auch das Wohl der Gesamtheit sichert. Denn der Mensch soll nach 

Gottes Willen frei und unabhängig im Zusammenleben un Zusammenwirken der staatli-

chen Gemeinschaft sein natürliches Ziel, sein irdisches Glück in Selbständigkeit und 

Selbsttätigkeit zu erreichen suchen“. Германия Гитлера, по утверждению молодых 

антифашистов, является «не-государством» („Unstaat“), поскольку немецкий 

народ, «народ культуры», «народ поэтов и мыслителей» «взят на мушку», подвер-

гается «духовному и экономическому порабощению», а все нравственные и рели-

гиозные ценности в стране национал-социалистов уничтожены. 

Невозможно не согласиться с Татьяной Вайзер, которая в статье «Этот 

смутный объект преподавания, или Метафизика как структура тоталитарного» 

отмечает, что мышление молодых авторов листовок «работает на четкой дихо-

томии Добра и Зла» и свою «борьбу за свободу они мыслят как борьбу против 

демона (Сатаны) и посланников антихриста» [Вайзер, 2006]. Действительно, в 

четвертой листовке члены группы «Белая роза» утверждают, что тот, кто еще 

сомневается в существовании демонических сил, во многом не осознает метафи-

зических подоплек этой войны. «За конкретным, за чувственно воспринимае-

мым, за всеми разумными логическими соображениями стоит иррациональное, 

и, следовательно, это борьба против демона, против посланников антихриста»  

(в третьей листовке Гитлер рассматривается как «исчадие ада» — „Ausgeburt  

der Hölle“). 

Противопоставление Добра и Зла, «духовного» и «бездуховного», «хри-

стианской культуры» и «атеистической военной машины», божественного и де-

монического отражает религиозное сознание всех членов «Белой розы». Друзья 

относились к разным конфессиям — протестантизм, католицизм и православие, 

однако их онтологические основы и ценностные ориентиры были одинаковыми. 

Можно предположить, что убеждения молодых людей и их действия перекли-

каются с обсуждаемыми ими концепциями Николая Бердяева, который утвер-

ждал, что «Слова “претерпевший до конца спасется” не значат, что нужно стре-

миться к страданию, страдать как можно больше, а значат, что нужно иметь как 

можно бо льшую силу сопротивления, принимать мужественно удары мирового 

зла, вынести все до конца и не согнуться, не погибнуть. Нести крест — значит 
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не роптать против Бога, смиряться, а смиряться в высшем смысле этого слова 

значит активно противостоять власти зла, не подчиняться искушениям злобы» 

[Бердяев, 1989: 187—188]. В своих листовках студенты-единомышленники 

утверждают также, что если люди (христиане) не оказывают сопротивления 

«исчадию ада», то они тем самым в геометрической прогрессии увеличивают 

свою вину. «Единственный, наивысший и самый священный долг» („die einzige 

und die höchste Pflicht, ja heiligste Pflicht“) каждого немца молодые антифашисты 

видят в том, чтобы истребить «бестий» и прекратить преступления против чело-

веческого достоинства. 

Члены группы «Белая роза» искали в гитлеровском государстве свой соб-

ственный путь. Их внутренний диалог был тесно связан с вопросом о смысле 

жизни, и для них это означало столкновение собственной совести с политиче-

ской и военной ситуацией (в четвертой листовке они называли себя «злой сове-

стью», которая не оставит немцев в покое). В своих листовках молодые люди 

противопоставляют «самомнение и самооценку» (6-я листовка) идеологическо-

му захвату национал-социалистов. Их сознание и собственные аксиологические 

константы были сформированы не только, или даже не столько окружающим 

миром, а вопреки ему, и основой этому служили чтение книг, в том числе и за-

прещенных национал-социалистами и обсуждение прочитанных произведений. 

В своих записях студенты упоминали книги, которые много для них значили: 

произведения немецких классиков, авторов религиозной философии или рус-

ских и французских писателей. 

Следует отметить, что свобода до конца осталась для членов группы клю-

чевой и самой значимой ценностью. В 1943 году все основатели «Белой розы» 

были арестованы, осуждены как предатели и приговорены к смертной казни. 

Софи Шолль, не изменив во время допросов своей антигитлеровской позиции, 

дважды написала на оборотной стороне обвинительного заключения „Freiheit“ 

(«свобода»). Профессор Курт Хубер во время прений в суде подчеркнул, что их 

круг действовал исключительно по моральным мотивам и внутренним убежде-

ниям, борясь за право политического самоопределения. За свободу как наивыс-

шую ценность, дарованную человеку Богом. 
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В когнитивном развитии наших предков важную роль сыграли такие фак-

торы, как создание и использование орудий труда, развитие речи, формирование 

сложных социальных отношений и иного, чем у животных, отношения к приро-

де. Исследования истоков возникновения сознания и познавательной деятельно-

сти человека ведутся представителями разных наук, среди которых больших 

успехов добились генетики и молекулярные биологи. Среди них шведский био-

лог Сванте Паабе, удостоенный в 2022 году Нобелевской премии по физиологии 

и медицине за открытия в области исследования генома вымерших представите-

лей гоминид и эволюции человека. 

Большой вклад в изучение когнитивного взрыва в эволюции предков че-

ловека вносят биологи-эволюционисты и математики. В математических когни-

тивных моделях макиавеллиевской эволюции рассматриваются обычно «две 

эволюции: биологическая (мутации и отбор генов) и культурная (появление и 

отбор мемов). Биологическая эволюция идет значительно медленнее, чем куль-

турная. Состав и численные соотношения (частоты мемов в "мемофонде" (куль-

турной среде) популяции успевают измениться на протяжении одного поколе-

ния, а генам для этого необходима череда сменяющихся поколений» [Марков, 

2012: 251]. 

В сложившихся к настоящему времени представлениях биологов и эколо-

гов сознание предстает как идеальное отражение бытия, оно «мобильно, нахо-

дится в постоянном развитии, часто опережает физические возможности, зало-

женные в человеке. Возможности сознания могут способствовать как 

сохранению, так и разрушению человека и среды его обитания» [Исаев, Исаева, 

2005].   

Для развития сознания необходима та или иная генетическая способность 

к обучению, а для перцепции информации, ее накопления и переработки требу-

ются воспринимающие сигнальные системы, определенные способы внесения и 

воспроизведения информации в культурной среде, а также нужный объем памя-

ти в мозге, формируемый обучением и развитием человека. 

Специфика этих процессов в разных сферах профессиональной деятельно-

сти в вузах при обучении биологов в условиях информатизации изучена недо-

статочно, что делает актуальными исследования в области взаимосвязей воспри-

ятия образовательного контента с когнитивным стилем и направлением 

обучения студентов. 

В связи с большими преобразованиями в системе образования, эволюцией 

процессов обучения и воспитания, изменением их форматов и подходов при 

внедрении информатизации нами для настоящей работы был собран материал, 

основанный на анализе успеваемости и восприятия студентами-биологами учеб-

ных дисциплин на специалитете, в бакалавриате и магистратуре в Ивановском 

государственном университете за 1997—2022 годы. 
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Начальный период этой работы (1997—2002) характеризовался в основ-

ном дифференцированным психологическим и биологическим восприятием сту-

дентами материалов дисциплин [Исаева, 2005]. Следующий период (2003—

2022) связан разработкой мультимедийных курсов по ряду дисциплин. Пере-

ломным моментом стало широкое внедрение в практику взаимодействия препо-

давателя и студентов на лекциях, теоретических и практических занятиях в рам-

ках освоения общих и специальных дисциплин видеоконтента, получившее 

позитивную оценку и распространившееся на дальнейшую работу со студентами 

[Исаев, Исаева, 2005b]. В начале перехода к интегральной когнитивной работе 

дополнительно осуществлялись разработка, издание и обеспечение всех студен-

тов-биологов печатными учебными и методическими материалами [Исаев, 1999;  

Исаев, 2000; Исаев, 2001; Исаев, 2002; Исаев, 2005b; Исаев, 2008; Исаев, 2009], 

которые способствовали восприятию и сохранению текстовой информации в 

долговременной памяти наряду с вносимыми в кратковременную память видео- 

и аудиофайлами, презентациями лекций и практикумов.  

Человеческий мозг, информационная емкость которого потенциально пре-

восходит самые мощные компьютеры, нуждается в упаковке знаний, для чего 

сухой язык учебных пособий прошлого необходимо упаковать в подходящий 

сценарий образовательного контента, отвечающий на вопросы: «зачем эту ин-

формацию нужно знать?» и «как ее применять?». Об этом пишет Дж. Дирксен, 

указывая, что представление этого сценария должно выполняться теми инстру-

ментами, которые подойдут в конкретный момент для конкретной «аудитории» 

[Дирксен, 2017]. 

Введенный в рассматриваемый период на биолого-химическом факультете 

ИвГУ балльно-рейтинговый подход благоприятствовал более равномерному 

распределению информации в течение семестра, профилактическому ограниче-

нию в допуске студентов к экзаменам и зачетам в случае недостаточного набора 

рейтинговых баллов. В результате был сформирован и поддерживался опти-

мальный когнитивный стиль преподавания, при котором практически все  

студенты, получавшие допуск к промежуточной аттестации, успешно ее прохо-

дили, показывая заметные успехи во всех взятых нами для исследования общих 

(«Теории эволюции», «Экология и рациональное природопользование») и спе-

циальных профильных дисциплинах  («Экологическая паразитология», «Меди-

цинская зоология», «Зоология») при обучении в период специалитета, а в даль-

нейшем при создании двухуровневого обучения (бакалавриат/магистратура) и в 

бакалавриате. 

Вовлеченность студентов в учебный процесс была связана не только с ве-

дущей ролью преподавателя, создававшего и отрабатывавшего это контент в 

ходе обучения при контактной работе со студентами, но и с возникновением об-

ратных связей саморазвития и создания собственного интересного видеоконтен-

та, например в виде различных ролевых игр [Исаев, Исаева, 2019] на специали-

тете и бакалавриате, а позднее в виде широко распространившего направления 

подготовки проектов в открытой в 2012 году магистратуре по биологии [Исаев, 

Исаева, 2020].  

Биологический профиль образования студентов вуза на специалитете 

«Биология», профили «Зоология», «Ботаника», «Физиология»; в бакалавриате 

(«Биология», «Биохимия») и магистратуре («Фундаментальная биология»)  

был связан с выбором направлений профессионального обучения, будущей  
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профессиональной деятельности и затрагивал разные уровни организации живо-

го. Он определял особенности восприятия живого применительно к видеокон-

тенту, который отражал микро- и макрокосмос биоразнообразия, развитие рас-

тений и движение животных, мир звуков и красок природы, состояние 

экосистем и биосферы Земли. Поэтому в ходе многолетней работы были сфор-

мированы задачи по формированию компетенций природолюбия (бережного 

отношения к природе, парадигмы «рачительного хозяина») и ноосферного раз-

вития [Исаев, Исаева, 2021], что повлияло на перцептивные особенности сту-

дентов и их работоспособность, индуцировало поиск индивидуальных образова-

тельных траекторий. В результате возникла интеграция биологического и 

психологического восприятия на базе развития всех форм связи студентов  

с людьми, природой и техникой, когда в процессе обучения стали использовать-

ся комплексы проектных технологий, информационных технологий смешанного 

обучения, мультимедийных технологий, а сами процессы интеграции происхо-

дили в условиях разной скорости развития региональных и глобальных систем 

образования. 

Философским и биологическим фундаментом этих разработок в ИвГУ бы-

ли биосферные исследования, основанные на возрождении и развитии идей зна-

менитого исследователя биосферы и создателя учения о ноосфере 

В. И. Вернадского (1863—1945) [Вернадский, 1989], а институциональным ре-

зультатом стало создание в 2004 году Ивановского биосферно-ноосферного цен-

тра при Отделении проблем изучения биосферы Российской академии есте-

ственных наук РАЕН (ныне — НОЦ «Комплексные ноосферные исследования»). 

За рубежом в этот период происходило переоткрытие идей В. И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере, перевод и издание его трудов [Vernadsky, 1997], а также 

выдвижение новых гипотез, например, гипотезы Геи Дж. Лавлока (1919—2022) 

о самоорганизации и гомеостазе биосферы как глобальной экосистемы 

[Lovelock, 2006; Лавлок, 2022], постановка, исходя из этих представлений, задач 

по сохранению живой природы. 

Развитие технологий и их воздействие на образование привели к созданию 

комплекса подходов к электронному обучению, который получил название эко-

системного («learning ecosystem»), или интегрального. Такая парадигма (обуче-

ния и воспитания за рубежом стала внедряться в образовательный процесс в 

2006—2007 годах, а к нам пришла позднее в основном в IT-специальности 

[Олейников, Подлесный, 2013: 85]. Активно способствовали этому такие компа-

нии с учебными платформами, как Google, Yandex, Coursera, Stepik, Oxford, 

Просвещение и т. п. 

Задачи, которые в 2013 году ставились перед образовательными учрежде-

ниями, поддержавшими идеи экосистемного обучения отечественными автора-

ми, заключались прежде всего в том, чтобы отслеживать перспективные тенден-

ции развития отраслей знания по профилю и правильно их учитывать в своих 

образовательных программах, предлагая востребованные направления формиро-

вания индивидуальных образовательных траекторий, определяемые не только 

возможностями данного образовательного учреждения [Олейников, Подлесный, 

2013]. 

В ИвГУ такие задачи многопрофильного обучения ставились перед  

студентами и реализовывались в ходе практик и кооперации исследований  
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с разными образовательными и научными учреждениями нашей страны
1
. 

В результате в нашем вузе также сложились информационные сообщества, в 

которых «все на связи» и каждый студент может создать себе тот профиль вос-

приятия информации, который соответствует его когнитивной модели. 

В целом процессы, происходившие во внутренних системах вуза между 

преподавателями и студентами, обеспечивали на протяжении многих лет адап-

тацию восприятия образовательного контента с когнитивным стилем и направ-

лением обучения студентов. Однако целый ряд внешних факторов все время из-

менял ситуацию в парадигме «контент vs контингент». 

С точки зрения управленческих решений рассматриваемый период харак-

теризовался в России завершением программ ФГОС специалитета и переходом 

на программы ФГОС бакалавриата и магистратуры. В отличие от предыдущего, 

достаточно стабильного набора биологов в основном из Ивановской области и 

близлежащих регионов, в конце периода назрела необходимость в наборе абиту-

риентов из стран СНГ, имеющих другую школьную подготовку и комплекс зна-

ний о природе отдаленных от средней полосы России регионов, иные формы 

восприятия информации [Лаврентьев, Лаврентьева, Неудахина, 2004]. Отсев 

студентов, особенно с младших курсов, связанный с материальными трудностя-

ми (необходимостью работать и учиться), неопределенностью с будущим трудо-

устройством и недостаточным пониманием и восприятием (психологическим и 

биологическим) многочисленных объектов изучения биоразнообразия, увели-

чился; возросла дистанция между «смотрением» и «ви дением», например уме-

ние выделять и находить систематические признаки, что особенно важно для 

систематики. 

Разнонаправленные процессы происходили и на старших курсах бака-

лавриата, когда на специальные дисциплины, например предназначенные для 

зоологов (на протяжении многих десятилетий ими успешно осваивавшиеся), 

стали вместе с ними направляться (в силу их малочисленности в подгруппах), 

например, ботаники, не имевшие для этого достаточной подготовки. В маги-

стратуре, где в течение ряда лет успешно разрабатывалась и реализовывалась 

проектная программа формирования ноосферной компетенции и были в разные 

годы достигнуты заметные успехи в их подготовке [Исаев, Исаева, 2021], в от-

дельных наборах студентов магистратуры наблюдался значительный отсев, при-

чины которого были связаны с предшествующими магистратуре иными профи-

лями подготовки, необходимостью очного обучения поступивших студентов, 

уже нашедших работу в других регионах (по профилю обучения или нет) и т. д.  

Для администрации, преподавателей и студентов, обучавшихся в кризис-

ной ситуации (пандемия COVID-19), потребовался опыт организации и сочета-

ния офлайн- и онлайн-обучения, освоения новых компетенций [Исаева, 2016],  

                                                           
1
 В период 2003—2009 гг., например, у студентов-биологов еще не у всех были мо-

бильные телефоны и возможность оперативного использования их в учебном процессе. 

Дальнейший период обучения характеризовался полной обеспеченностью студентов-

биологов хотя бы одним из личных средств мобильной связи, соединенных с Интерне-

том (смартфоны, монопрофильное использование), и умением работать со стационар-

ными компьютерами в вузе. В последнее время произошел переход к многофункцио-

нальной работе студентов с использованием Интернета в самых разных устройствах 

(ноутбуки, планшеты, смартфоны и др.). 
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а также стала совершенно очевидной необходимость живой, реально ощущае-

мой связи в жизни и на природе, взаимосвязи студентов и вдохновляющих, мо-

тивирующих их преподавателей, в которых важное значение имеет вербальное и 

невербальное общение, видеоконтент и возможности его сочетания с другими 

формами восприятия: слуховыми, кинестетическими и др.  

Так, например, в период начала пандемии были подготовлены примеры и 

представлены результаты видеопроизводства онлайн-курсов для обучающихся, а 

летом 2021 года ректором Университета «Синергия» было заключено соглаше-

ние с министерством образования Казахстана о производстве видеоконтента для 

педагогов школ, в результате которого соавтором статьи М. В. Исаевой были 

подготовлены три видеокурса по темам педагогики и психологии, в состав кото-

рых входил комплекс как аудио- видеоконтента, так и текстовых и интерактив-

ных материалов. 

Вновь, как мы уже писали ранее, рассматривая опыт Университета  

«Синергия», в период пандемии в ИвГУ были оценены по достоинству мульти-

пликация, игры, включение анимационных отрывков, визуализации в лекции, 

которые создают более открытую и доверительную среду между студентом и 

преподавателем, что повышает их стремление к взаимодействию [Исаев, Исаева, 

2020]. Такая работа может быть организована и потребует обновления образова-

тельных платформ и сервисов, финансирования и организации отдела по созда-

нию учебного видеоконтента, покупки современного оборудования [там же]. 

В заключение особо следует обратить внимание на привлечение в вуз аби-

туриентов, создание благоприятного психологического климата [Исаева, 2015] и 

расширение знаний о природе нашего края [Исаев, 2005b; Исаев, Курочкина, 

Исаева, 2007]. В этом случае можно оставить вопрос о развитии «экосистемы 

обучения» на территории, опираясь на средне- и долгосрочную перспективу 

[Исаев, Исаева, 2020]. Нужно опираться на территориальные структуры образо-

вания и природопользования, всемерно поддерживать такие связи с обществен-

ными организациями и СМИ, нашими выпускниками, формировать команды 

амбассадоров, показывающих привлекательные стороны обучения в нашем вузе. 

Значительная часть наших студентов-биологов приходит к нам учиться из райо-

нов области. Нашими задачами должны стать сохранение природы и гармониза-

ция отношений с ней, формирование непрерывного стремления к познанию и 

восприятию инновационных идей в условиях новых этапов развития обучающих 

экосистем и перехода биосферы в ноосферу.  

Россия — огромная по территории страна, имеющая богатый разнообраз-

ный генофонд человеческих популяций и живых, еще недостаточно изученных 

видов и экосистем. Здесь должны рождаться и формироваться биологи. Биоло-

гия — увлекательная наука, и наши студенты, будущие специалисты разного 

профиля, должны занять в ней достойное место. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основ-

ного общего образования нового поколения и мотивация — что объединяет та-

кие разноплановые понятия? Связующим звеном между ними являются предмет 

и объект изучения. Предмет изучения — иностранный язык как учебная дисци-

плина. Объект — школьники подросткового возраста, изучающие учебный 

предмет «иностранный язык» в условиях реализации нового ФГОС. 

Новое поколение ФГОСов вступило в силу с 1 сентября 2022 года и затро-

нуло начальное общее (НОО) (1—4 классы) и основное общее образование 

(ООО) (5—9 классы). Важность учебного предмета «Иностранный язык» трудно 

переоценить. Он проходит как сквозная дисциплина, обеспечивающая единство 

знаний, через начальное общее, основное общее и среднее общее образование, 

формируя личность ученика, его мировоззрение, эмоционально-волевую сферу, 

коммуникативные, языковые и социокультурные компетенции. В настоящее 

время владение иностранным языком с точки зрения профессиональной ориен-

тации школьников представляется особенно важным как для профильного изу-

чения, так и для специализации в других областях знаний, где иностранный язык 

выступает в качестве необходимого «лифта» на пути к актуальной научно-

практической информации и новейшим технологиям. 

В фокус исследовательского внимания проблем мотивации изучения ино-

странного языка попала возрастная группа «подростки» (12—15 лет), которая 

соответствует уровню основного общего образования. В чем заключается осо-

бенность этой группы с точки зрения мотивационной сферы? На начальном эта-

пе изучения иностранного языка в школе, который приходится иногда на пер-

вый, а в большинстве случаев на второй класс, младшие школьники в целом 

имеют сильную мотивацию изучения этого учебного предмета. С точки зрения 

психологии, педагогики и дидактики, это вполне закономерное явление. Новиз-

на учебного материала, игровые формы подачи и закрепления информации, опо-

ра на языковые структуры родного языка, интенсивность начального этапа обу-

чения, посильность поставленных задач, нивелирование оценок, высокая 

степень наглядности учебных пособий делают иностранный язык привлекатель-

ным предметом для детей младшего школьного возраста. Многое меняется с пе-

реходом школьников на следующую ступень — основное общее образование.  

С одной стороны, они продолжают изучать учебный предмет «Иностранный 

язык», что предполагает плавность перехода, отсутствие стресса, который воз-

никает при знакомстве с новой учебной дисциплиной, а также преемственность 

знаний, умений и навыков. С другой стороны, этот этап ознаменован значитель-

ными изменениями в развитии школьников. Меняется и отношение подростков 

к изучению иностранного языка. Этот факт имеет психологическую и физиоло-

гическую основу. Если раньше изучение иностранного языка было сопряжено с 

моментальными успехами, быстрым прогрессом, высокой скоростью накопле-

ния информации, умений и навыков, которые заложили знаниевую базу для 

дальнейшего освоения предмета, то в среднем звене эти факторы могут иметь 

отрицательные последствия, например, ожидание такого же быстрого продви-

жения в овладении иностранным языком и в дальнейшем разочарование и осо-

знание трудозатратности его освоения. Как справедливо отмечает 

М. З. Биболетова, «речевые потребности учащихся 5—9-х классов существенно 

выше и разнообразней, чем у младших школьников. При этом средств для вы-

ражения своих речевых потребностей на иностранном языке у подростков еще 
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не хватает, более того, становится очевидным процесс забывания изученного 

материала и необходимость постоянного повторения для поддержания уже до-

стигнутого уровня владения иностранным языком» [Биболетова, 2010: 203]. Та-

кая «стагнация» в совокупности с резкими скачками настроения и большой за-

груженностью новыми дисциплинами делает интерес к изучению иностранного 

языка нестабильным, ослабляет мотивацию. 

Для того чтобы глубже понять причины снижения мотивации к изучению 

иностранного языка подростками и найти пути решения этой проблемы, обра-

тимся к определению основополагающего понятия «мотивация». Мотивация в 

образовании определяется как «процессы, методы, средства побуждения обуча-

ющихся к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению и 

применению знаний, умений и навыков на практике, формированию компетен-

ций» [Романова, 2014: 83]. Такой подход к определению мотивации позволяет 

объединить эмоциональную, когнитивную, ценностную и результативную со-

ставляющие мотивации. Эту мысль развивает М. В. Архипова, выделяя ряд вза-

имосвязанных компонентов: мотивационно-эмоциональный (интерес, эмоцио-

нальное отношение к процессу и результату деятельности, эмоциональное 

самочувствие во время и после занятий); мотивационно-ценностный (домини-

рующие типы мотивов изучения иностранного языка); мотивационно-

результативный (степень заинтересованности в положительном результате дея-

тельности, удовлетворенность полученными результатами) [Архипова, 2015]. 

Зарубежные ученые делают акцент на эмоциональной сфере мотивации: чув-

ствах удовольствия, безопасности, доверия, благополучия, свободы выбора  

[Sotto, Oberto, 2010: 7; Chéreau, 2018: 37]. М. Шеро уточняет, что аффективная и 

когнитивная мотивации всегда коррелируют в становлении личности. В связи с 

этим она выделяет два типа школьной мотивации: 1) мотивация симбиотической 

природы («прирастание» ребенка к взрослому/родителю и получение мотивации 

извне) и 2) мотивация автономной природы (отделение от взрослых, поиск своих 

ориентиров и ценностей) [Chéreau, 2018: 37]. Российские исследователи склон-

ны определять такие виды мотивации, как внешнюю и внутреннюю [Архипова, 

2015; Грязнова, Гончарук, Савкин, 2019: 16]. Внешняя мотивация в школе часто 

связана с системой контроля, то есть с оценками, внутреннюю мотивацию уче-

ники приобретают с возрастом. Именно внутреннюю мотивацию все ученые 

признают оптимальной для изучения учебного предмета, в том числе иностран-

ного языка.  

Психологи признают тот факт, что мотивация не является чем-то застыв-

шим и, один раз ослабев, имеет все шансы вернуться к прежнему уровню или 

повыситься. Следовательно, снижение мотивации к изучению иностранного 

языка у школьника среднего звена является относительным и переходным явле-

нием, оно нормально для этого возрастного периода. Такой феномен называют 

мотивационной динамикой. Как признает М. Шеро, «изменения, проживаемые 

[подростками] в физическом и психологическом плане, влияют на учебную мо-

тивацию, на отношение к знаниям этих учеников и на субъективный смысл, ко-

торый они придают своему школьному опыту» [Chéreau, 2018: 41]. Существуют 

четыре этапа эволюции мотивации:  

1. Симбиотическая мотивация, базирующаяся на потребности в безопас-

ности, ощущение себя сыном или дочерью кого-то. 
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2. Мотивация контрзависимости соответствует началу процесса сепара-

ции и потребности существования как самостоятельной единицы. 

3. Мотивация независимого человека проявляется в потребности самосто-

ятельно мыслить и действовать. 

4. Автономная мотивация взаимодействия — развитие потенциала ребен-

ка через самопроявление и взаимодействие с другими [там же: 40]. 

Как следует из приведенных источников, базой для развития мотивации и 

перехода от внешней к внутренней, независимой от внешних обстоятельств и 

окружения, мотивации служат две базовые потребности подростка: созревающая 

потребность в автономии и потребность в компетентности. Подросток 12—

15 лет испытывает необходимость в самостоятельности и признании. Удовле-

творение этих потребностей растущего индивидуума приведет к росту мотива-

ции и вовлеченности в учебный процесс. Процесс обучения не ограничивается 

только педагогической деятельностью учителя и учебно-познавательной дея-

тельностью ученика, это целая совокупность социальных и коммуникативных 

связей, в которые вовлечен подросток. Школа в нашей культуре — это не только 

место получения знаний, но и место диалога между детьми и взрослыми. Имен-

но через социальные взаимоотношения в школьной среде подросток развивает 

свою личность, свою автономию, свою внутреннюю мотивацию. 

Учитывая эти факторы и понимая природу мотивации, учитель может 

полноценно влиять на заинтересованность ученика в изучении предмета. Пред-

ставляется необходимым найти эффективные приемы и методы обучения ино-

странному языку, удовлетворяющие физиологическим, психологическим и со-

циальным потребностям подростков. Такова тактическая цель учителя 

иностранного языка на современном этапе. Стратегические цели образования в 

целом и конкретных дисциплин в частности представлены в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте общего основного образования (ФГОС 

ООО). Обновленный ФГОС ООО выступает в качестве глобального ориентира, 

выстраивающего процесс обучения с учетом потребностей общества, личности, 

научно-технологического прогресса. Личностно-ориентированная парадигма, 

являющаяся «краеугольным камнем» стандартов третьего поколения, выводит 

на первый план такие подходы, как компетентностный, системно-

деятельностный, межкультурный, коммуникативный, когнитивный. Их реали-

зация коррелирует с преподаванием иностранного языка в школе в следующих 

положениях: 

  ученик — активный участник процесса получения знаний, 

 совместная работа ученика и учителя в формировании индивидуальной 

образовательной траектории, 

 реализация междисциплинарных связей как отражение многоплановости 

реальной жизни, 

 дифференцированный подход к каждому ученику, 

 научение мысли и действию, 

 единство учебной и воспитательной деятельности, 

 функциональная грамотность (умение применять полученные знания, 

навыки и умения в реальных ситуациях). 

Все эти принципы служат усилению вклада дисциплины «иностранный 

язык» в формирование школьника-подростка как индивидуальности, когда цель 
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обучения из сугубо учебной (владение коммуникативной компетенцией) пере-

растает в образовательную (образование (то есть формирование!) духовного, 

всесторонне развитого человека). Меняется роль педагога в этих условиях. Учи-

тель перестает быть транслятором знаний. Выстраивается новая «триада педаго-

гики персонализации» — мотивация, навигация, коммуникация. Учитель ино-

странного языка — мотиватор в изучении предмета, навигатор в мире знаний, 

мастер коммуникации (подразумеваем под этим не только ораторское мастер-

ство и культуру речи, но и самопрезентацию и психологические основы обще-

ния с разными возрастными группами). 

Подводя итог исследованиям психологов и педагогов, делаем вывод, что 

осуществлению этих задач способствует такая организация учебной деятельно-

сти по иностранному языку, когда ученик-подросток ощущает себя в безопасно-

сти, в ситуации успеха, на занятиях ценят его индивидуальность и самостоя-

тельность, он совершает что-то полезное, с ним ведут диалог на равных, ему 

дают свободу выбора и право на ошибку, признают его компетентность в опре-

деленных вопросах, подходят к нему как к личности, а не только как к ученику. 

При соблюдении этих условий процесс и результат обучения будут значимы для 

обучающихся, будут соответствовать их потребностям, удовлетворять мотивам 

социально-групповой реализации. 

Представим наиболее эффективные приемы повышения мотивации на 

уроках иностранного языка для школьников подросткового возраста с учетом 

требований обновленного ФГОС ООО. 

1. Проектная методика. При реализации проектов учащиеся имеют воз-

можность проявить самостоятельность и инициативность, выстроить свои пер-

сонализированные проекты как подтверждение своих способностей. Командная 

работа помогает преодолеть трудности в общении, показать одноклассникам 

свои неизвестные стороны и компетенции. Необходимость поиска нужной ин-

формации развивает когнитивные и исследовательские способности учащихся. 

2. Дискуссии и дебаты. В подростковом возрасте желание поделиться 

собственным мнением и опытом, получить поддержку и одобрение или отстоять 

свою точку зрения многократно увеличивается. Большим успехом у подростков 

пользуется прием обсуждения моральных дилемм, позволяющий вовлечь в бе-

седу даже ребят со скудным речевым запасом. Происходит формирование кри-

тического мышления, где язык выступает и как средство, и как цель обучения.  

В данном случае роль учителя заключается в предоставлении языкового и рече-

вого материала для ведения экологичных обсуждений. 

3. Контекстное обучение (включая метод кейсов). Учитель выстраивает 

или помогает ученикам заметить связь между конкретным знанием и его приме-

нением в реальной жизни. На этапе ООО речь идет о практико-ориентированном 

обучении иностранному языку, плавно трансформирующемся в старших классах 

в профессионально-ориентированное обучение. Происходит совершенствование 

социально-значимых качеств личности, развитие мотивов прагматического ха-

рактера, осознание подростком своей функции в обществе. 

4. Междисциплинарные связи. Выявление связей иностранного языка с 

другими предметами помогает выделить общее между ними, установить логиче-

ские связи между разными группами знаний, умений и навыков, усвоить «сквоз-

ные» компетенции, существующие между дисциплинами. 
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5. Реальное общение со сверстниками на языке. Переписка, телемосты, 

школьные обмены, видеоконференции, совместные проекты — с развитием ин-

формационных технологий общение с носителями языка перестает быть про-

блемой. Подростки могут видеть реальные результаты изучения иностранного 

языка, вдохновляться увлечениями, интересами, личностями своих зарубежных 

сверстников, узнать много нового о культурных реалиях стран(ы) изучаемого 

языка, усовершенствовать навыки ведения диалога и полилога. 

6. Ролевые игры. Учащиеся примеряют на себя разные социальные и 

профессиональные роли. Ролевые игры дают возможность освоить траекторию 

действий, проиграть в безопасном контексте реальные ситуации, освоить навы-

ки эффективного взаимодействия в социуме.  

7. Уроки в формате популярных телепередач: викторины, ток-шоу и пр. 

Учащиеся самостоятельно находят решения проблем и ответы на вопросы, что 

развивает интеллектуально-личностный потенциал. Условия быстрого реагиро-

вания на задачу помогают выработать устойчивость к стрессу, укрепить разго-

ворные навыки, стимулировать у школьников желание высказаться. 

8. Использование визуальных опор при изучении материала. В сред-

нем звене школы учителя отходят от предъявления ярких зрительных стимуля-

торов для привлечения внимания учеников к материалу. Но именно к такой сти-

муляции подростки привыкли ввиду широкого применения гаджетов в реальной 

жизни. Видеоматериалы, фильмы, мультфильмы, обучающие программы, но-

востные передачи на языке оригинала, презентации, коллажи, фотоматериалы и 

многое другое позволяют уйти от рутины на уроке и показать возможности 

дальнейшего самообразования с помощью новейших технологий. 

Таким образом, ФГОС определяет элементы социального опыта освоения 

программ ООО с учетом необходимости сохранения специфики изучаемого 

учебного предмета «Иностранный язык» в области формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-

познавательной). Только принимая во внимание стратегические цели, зафикси-

рованные во ФГОС и отражающие в полной мере все современные требования к 

личности ученика, учитель иностранного языка сможет найти такие формы и 

методы работы, которые создадут «ситуации успеха» для любого ученика, вер-

нут ему веру в свои силы, помогут преодолеть трудности, придать ценность ре-

зультату деятельности, создать положительное эмоциональнее отношение и тем 

самым эффективно повысить мотивацию к изучению иностранного языка. 
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Развитие информационных технологий тесно связано с общением между 
человеком и компьютером. Компьютер как цифровое устройство работает с 
двоичными кодами. Это означает, что у самой элементарной единицы информа-
ции могут быть только два значения — 0 или 1, или «ложь» или «истина». Это 
является особенностью архитектуры микропроцессора. Он по факту представля-
ет из себя огромное множество специальных электронных элементов — транзи-
сторов, выращенных на кристалле микросхемы с помощью особых технологий. 
Транзистор имеет три выхода — база, коллектор и эмиттер. Когда на выход, 
называемой «база», подается сигнал, то открывается «переход» и между «кол-
лектором» и «эмиттером» протекает ток, причем в одном направлении

1
. Данный 

принцип работы позволяет организовать двоичную логику. Любое число, слово, 
предложение можно записать в виде двоичного кода. Например, число 5 в дво-
ичной кодировке будет записано как 101. В настоящее время данный подход не 
используется для написания программ, так как является слишком сложным и 
временны е затраты себя не окупают. 

Самым элементарным распространенным языком программирования яв-
ляется машинный язык. Это система команд (набор кодов операций) конкретной 
вычислительной машины, которая интерпретируется непосредственно процес-
сором или микропрограммами этой вычислительной машины. Для каждого про-
цессора машинный язык будет свой. С машинным языком тесно связаны так 
называемые ассемблеры. Это своего рода транслятор программы из текста на 
языке ассемблера в программу на машинном языке. К примеру, команда 
«MOVdx, hello» переместит значение «hello» в специальную ячейку памяти, рас-
положенную непосредственно в процессоре. Такая ячейка памяти называется ре-
гистром

2
. Данный подход широко применяется для написания программ под спе-

циальные контроллеры, которые сильно ограничены по быстродействию и объему 
памяти. Но с точки зрения удобства, указанный выше метод является достаточно 
сложным и требует высокой квалификации со стороны программиста. 

Позднее для быстроты и удобства использования программистом были 
разработаны языки высокого уровня и объектно-ориентированные языки.  
«Основная черта высокоуровневых языков — это абстракция, то есть введение 
смысловых конструкций, кратко описывающих такие структуры данных и опе-
рации над ними, описания которых на машинном коде (или другом низкоуров-
невом языке программирования) очень длинны и сложны для понимания»

3
.  

К примеру, выражение IF A>B THEN PRINT “А больше, чем В” дословно мож-
но интерпретировать, как «Если значение А больше чем значение В, то тогда 
нужно вывести на экран фразу, что А больше, чем В». Данный способ програм-
мирования является одним из самых популярных, поскольку он позволяет пи-
сать сложные алгоритмы, используя интуитивно понятный подход. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные типы языков содержат 

жесткий набор детерминированных команд. Пользователь фактически говорит 

                                                           
1
 Более подробно о принципе работы транзистора доступно по адресу: URL: 

https://www.radioelementy.ru/articles/princip-raboty-tranzistora/ (дата обращения: 28.04.2023). 
2
 Более подробно о программировании на языке ассемблера доступно по адресу: 

URL: http://natalia.appmat.ru/c&c++/assembler.html/ (дата обращения: 28.04.2023). 
3
 Более подробно о специфике высокоуровневых языков программирования доступно 

по адресу: URL: https://gb.ru/blog/vysokourovnevyj-yazyk-programmirovaniya/ (дата обра-

щения: 28.04.2023). 
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компьютеру, что делать. Это не является полноценным общением, а представля-

ет из себя что-то вроде прямого приказа. В данном случае понятие «искусствен-

ный интеллект» неприменимо. Речь идет о простой программе, работающей по 

заранее заданному алгоритму. Ее можно сравнить с дрессированным животным, 

бездумно выполняющем команды дрессировщика. 

В последнее время компьютер научился имитировать «живой язык», об-

щаясь с человеком. Специальные алгоритмы, называемые нейронными сетями, 

переводят человеческие команды в математические формулы и подбирают 

наиболее релевантный ответ. Кроме того, данные алгоритмы поддерживают 

возможность самообучения. Сам принцип работы нейронных сетей основан на 

имитации работы нейронов (клеток) человеческого мозга. Одним из примеров 

такой программы является нейросеть ChatGTP. На мой вопрос «Что ты думаешь 

про классификацию языков искусственного интеллекта в университетском обра-

зовании?» был дан вполне осмысленный ответ: «Как искусственный интеллект я 

не имею личных мнений или убеждений. Однако классификация языков искус-

ственного интеллекта в университетском образовании является важной и полез-

ной для студентов, которые изучают эту тему. Классификация помогает студен-

там понять различные языки программирования и их применение в создании 

различных систем и приложений на основе искусственного интеллекта. Это 

также может помочь им выбрать подходящий язык для своих будущих проектов 

и карьеры в области искусственного интеллекта»
4
. 

В настоящее время существуют также нейросети, способные писать компь-

ютерные программы на основе словесного описания
5
. К ним относятся Copilot, 

Tabnine, Fig, Code GPT, SnykCode и др.
6
 Таким образом, произошла своего рода 

когнитивная инверсия: сначала человек пытался научить компьютер общаться с 

человеком, а теперь компьютер учит человека общаться с компьютером. 

Проблема классификации языков искусственного интеллекта проявляется 

в том, что сложно сказать, а что именно является языком интеллекта? [Подопри-

гора, 2019: 7]. Являются ли им машинные языки? Или языки высокого уровня? 

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Наиболее релевантна дихотомичная 

классификация, где фиксируются две группы языков общения с компьютером: 

«программный (неживой) язык», который используется для написания про-

грамм, и «живой язык» — имитация общения с человеком [Polyakov, 2020: 107]. 

В свою очередь, «программные языки» можно разделить на двоичную систему, 

машинные языки и языки высокого уровня. Но данная классификация тоже вы-

зывает много споров, поскольку подобные языки не являются языками общения 

[Каунг, 2017: 224]. Они призваны «объяснить» компьютеру, по какому алгорит-

му должна работать та или иная программа.  
Что касается классификации «живого языка», то в данном случае нет чет-

ких критериев для отбора [Винобер, 2021: 11]. Разумеется, существует много 

                                                           
4
 Телеграммбот ChatGPT. URL: https://t.me/GPT4Telegrambot/ (дата обращения: 

28.04.2023). 
5
 Перечень нейросетей, которые помогают писать программный код, доступен по ад-

ресу: URL: https://skillbox.ru/media/code/7-neyrosetey-dlya-programmistov-kak-pisat-kod-

bystree-i-luchshe/ (дата обращения: 28.04.2023). 
6
 Примеры нейронных сетей доступны по адресу: URL: https://vc.ru/u/1389654-

machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda (дата обращения: 28.04.2023). 

https://t.me/GPT4Telegrambot/
https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda
https://vc.ru/u/1389654-machine-learning/615834-neyroseti-dlya-napisaniya-koda
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разновидностей нейронных сетей. Одни могут имитировать общение с челове-
ком, вторые рисуют картину по словесному описанию, третьи помогают выпол-
нять перевод с одного языка на другой. Но в основе работы всех нейронных се-
тей лежат схожие механизмы работы [Душкин, Лелекова, Степаньков, Фадеева, 
2022: 7], поэтому классификация по способу применения, на наш взгляд, была 
бы некорректна. 

С развитием цифровых технологий различные компьютерные языки стали 
широко изучаться во множестве учебных заведений. В настоящее время двоич-
ной системе уделяется достаточно много внимание в школе на уроках информа-
тики. Для изучения машинных языков подходят специализированные техниче-
ские вузы, ориентированные на программирование микроконтроллеров и 
автоматизацию управления. Одним из перспективных направлений развития ис-
кусственного интеллекта в университетском образовании является использова-
ние технологии дополненной реальности [Кургузов, 2020: 155]. 

В настоящее время машинные языки мало изучаются в Ивановском госу-
дарственном университете по направлению подготовки «Прикладная информати-
ка». Однако им уделено достаточно внимания в Ивановском государственном 
энергетическом университете по направлению подготовки «Промышленная элек-
троника». Языки высокого уровня активно изучаются как в Ивановском государ-
ственном университете, так и во множестве других вузов и даже школах. Нейрон-
ным сетям в Ивановском университете по направлению подготовки «Прикладная 
информатика» уделено мало внимания, затрагиваются лишь базовые принципы 
самообучения. Но в других вузах данное направление начинает активно разви-
ваться. К примеру, по направлению подготовки «Прикладная математика и ин-
форматика» существуют специализированные профили, такие как «Прикладное 
машинное обучение», «Прикладной анализ данных и искусственный интеллект», 
«Математическое и программное обеспечение систем искусственного интеллекта» 
и «Мобильные, облачные и интеллектуальные технологии». Для обучения подоб-
ным специальностям следует выбирать вузы с сильной IT-школой, такие как Мос-
ковский государственный технический университет (МГТУ) им. Баумана, Выс-
шую школу экономики (НИУ ВШЭ), Российский экономической университет 
(РЭУ) им. Г. В. Плеханова, Московский физико-технический институт (МФТИ) и 
Московский государственный университет (МГУ) им. М. В Ломоносова

7
. 

Нейронные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни и начинают ис-
пользоваться во всех сферах. Поэтому появление подобных специальностей в 
Ивановском государственном университете — лишь вопрос времени. 

В завершение хотелось бы подвести итог. Несмотря на то что компьютер-
ные языки трудно классифицировать, глупо отрицать тот факт, что они тесно ин-
тегрировались в нашу жизнь и уже фактически стали частью «ноосферного языка 
глобального сознания» [Языки глобального сознания, 2016: 493]. Благодаря  
глобализации и широкому распространению доступного и недорогого Интернета 
люди со всего мира могут работать над совместными проектами и обмениваться 
опытом. Некоторые нейронные сети были изначально разработаны группой  
энтузиастов. Но сейчас многие из них стали мощным инструментом, и неизвестно, 
куда развитие подобных технологий сможет нас привести. В современном мире 

                                                           
7
 Сравнение направлений подготовки в различных учебных заведениях представлено 

по адресу: URL: https://www.profguide.io/professions/neural-network-developer.html (дата 

обращения: 28.04.2023). 

https://www.profguide.io/professions/neural-network-developer.html
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можно смело утверждать, что компьютеры стали неотъемлемой частью нашего 
глобального сознания и не только мы обучаем компьютеры, но и компьютеры 
обучают нас. 
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В условиях трансформации экономики, ее перехода в цифровую реаль-

ность неотъемлемой частью управления любой системой выступает соответ-

ствие тем требованиям и вызовам, которые непрерывно возникают в процессе 

цифровизации всех сфер общественной жизни. XXI век становится веком ин-

формации, когда в каждой сфере народного хозяйства оперируются огромные 

массивы данных, оказывающие постоянное влияние на экономику и все субъек-

ты хозяйствования. В рамках моделей мира данный процесс описан как переход 

от SPOD-мира к VUCA-миру. Безусловно, такая трансформация затрагивает все 

составляющие и подсистемы. Возникает проблема необходимости внесения из-

менений в ту действующую модель управления, которая еще совсем недавно 

была эффективной [Popova, Shynkarenko, Kryvoruchko, Zéman, 2018; Кузнецов, 

2021; Курамшина, Никитина, 2022; Межевов, Желтенков, Рябиченко, 2022]. Мо-

дель управления современным предприятием как системой становится в этих 

условиях гибким и активным процессом, происходит трансформация языка 

управления, меняется его система. 

Активизация всех составляющих системы управления является комплекс-

ным процессом и затрагивает как структуру организации, так и ее организаци-

онную культуру. Как отмечает В. И. Куликов, построение модели активной 

культуры начинается с ее глубинных основ: «определения смыслов и ценностей, 

а затем, последовательно переходя к более поверхностным слоям, нормам пове-

дения и ориентирам деятельности, завершается на уровне проявлений культуры 

в предметах, системах, отношениях и процессах жизнедеятельности организа-

ции» [Куликов, 2004: 479]. В этом заключается саморазвертывание организаци-

онной культуры с помощью ряда составляющих: смыслов, ценностей, норм по-

ведения, ориентиров деятельности, а также материальных проявлений культуры. 

Ни одна управленческая система не может действовать автономно и силь-

но подвержена влиянию внешних факторов, факторов микросреды и деятельно-

сти стейкхолдеров. В связи с этим перед менеджером любого уровня стоит 

сложная задача принятия эффективных управленческих решений, которые, с 

одной стороны, соответствовали внешним условиям и были бы целесообразны,  

а с другой — вписывались бы в ту модель управления, которая действует на 

предприятии. Именно такая гармония позволяет обеспечить успешное развитие 

организации и ее высокую конкурентоспособность на рынке. 

К сожалению, достичь такой гармонии на практике очень проблематично, 

так как возникают препятствия на том или ином уровне внутри системы управ-

ления (в организации), которые называют сопротивлением, ведь все инновации 

и нововведения внедряют в жизнь в борьбе с традициями. Сопротивление изме-

нениям на предприятии может носить активный или пассивный характер, быть 

открытым или скрытым, но это естественный и неотъемлемый процесс, которо-

му присущи все системы управления. 

Как отмечает В. Н. Еремин, «на процесс сопротивления изменениям влия-

ет целый комплекс причин экономического, организационного, личностного, 

социального, информационного и иного плана» [Еремин, 2018: 266]. На наш 

взгляд, это сопротивление можно минимизировать не только длительным про-

цессом формирования активной организационной культуры предприятия, но и 

более локальными средствами в рамках постановки целей и задач инновацион-

ного плана. 
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Перспективным, на наш взгляд, инструментом управления в таких услови-

ях является модель постановки целей SMARTER, основанная на уже проверен-

ной и апробированной парадигме SMART. Целеполагание выступает первичной 

фазой управления, в рамках данного процесса происходят формирование страте-

гической цели управления, разработка совокупности подцелей с помощью по-

строения их дерева. Чем же отличается модель SMARTER? Данная методика 

выступает комплексом следующих составляющих: 

1. Specific — требование конкретности, ясности и четкости поставленных 

целей. Ключевой ошибкой в постановке целей зачастую выступает как раз недо-

статок конкретики: отсутствие четко запланированных сроков реализации, кон-

кретно закрепленных сотрудников, ответственных за данное направление, рас-

плывчатость формулировок и другие факторы, порождающие барьер 

воплощения запланированного в жизнь. 

2. Measurable — требование измеримости поставленных целей, наличие 

системы количественных показателей, раскрывающих эффективность реализа-

ции, подлежащих оценке. 

3. Achievable (Attainable) — требование достижимости поставленных це-

лей выступает немаловажной составляющей, в этой связи проводится комплекс-

ный анализ реализуемости планируемых целей. Соотносятся производственные 

мощности, проводится анализ соответствия производственного, трудового, ин-

новационного потенциалов предприятия запланированной цели.  

4. Realistic — требование реалистичности поставленных целей примени-

тельно к конкретной ситуации. Ситуационный подход в современных условиях 

играет немаловажную роль. Решения в такой реальности требуют особой гибко-

сти и зависят от внешней среды, а следовательно, должны подстраиваться под 

изменения внешнего плана. 

5. Time bound — требование ограниченности по времени, в соответствии с 

этим положением цель должна иметь наиболее конкретный временной проме-

жуток реализации, а подцели выступают промежуточным отчетным результа-

том. В современных условиях временны е рамки очень ограничены, что должно 

быть учтено при планировании целей и принятии управленческих решений. 

6. Evaluate — требование регулярной оценки реализации поставленных 

целей, их корректировка и актуализация по мере возникновения новых измене-

ний внешней и внутренней среды предприятия. Контроль выступает важной 

функцией менеджмента, позволяет не только оценить степень реализации по-

ставленной цели, но и скорректировать в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды. 

7. Re-Do — требование гибкости, необходимости трансформации постав-

ленных целей после проведенной комплексной оценки по вышеуказанным 

направлениям. Заключительное требование в системе целеполагания SMARTER, 

акцентирующее внимание на ключевой черте современной ситуации — гибкости. 

Отметим, что не всегда можно провести объективный анализ целеполага-

ния по всему комплексу направлений, однако необходимо обеспечить систем-

ный подход в данном вопросе. На наш взгляд, рассматриваемая парадигма 

SMARTER не всегда учитывает мотивационный аспект, который зачастую мо-

жет выступать ключевым моментом в реализации сложных целей, стоящих пе-

ред организацией в условиях изменений в виде личных потерь того или иного 

работника. 
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В научной литературе при анализе цифровизации экономики значительное 

внимание уделяется технико-технологическим изменениям, а вопросы организа-

ционно-управленческого плана остаются в стороне. А для создания целостной 

системы между этими взаимосвязанными составляющими должна быть гармо-

ния. Это обязательное требование для эффективного внедрения инновационных 

технологий в любой организации. 

Если рассматривать вопрос формирования научной картины мира и ее 

эволюцию, то можно провести множество аналогий по вопросам становления 

экономической системы, а соответственно, производственной системы как еди-

ницы на уровне микроэкономики. Уточним, что «картина мира представляет со-

бой сложившуюся на конкретном этапе развития человечества совокупность 

представлений о структуре окружающей человека действительности, а также 

способах ее функционирования и развития» [Волков, 2010: 174].  

Научная картина мира является не только совокупностью определенных 

знаний и методологий, а представляется результатом их взаимосогласования и 

организации в новую систему, представляющую собой совокупность взаимосвя-

занных элементов, образующих определенную целостность. Отсюда мы видим 

синергетический эффект, который присущ всем организационным системам. 

Картина мира, как и любая система управления любого уровня, формируется как 

составная часть мировоззрения и интегрирует знания и опыт, накопленный че-

ловечеством. В этом понятия картины мира и системы управления во многом 

схожи, различаются лишь рамки и уровень функционирования системы пред-

приятия и глобальной системы (общества). 

Научная картина мира носит системный характер, а одна из ключевых ее 

функций — интегративная, данный вопрос может рассматриваться не только на 

уровне человечества, но и на уровне страны (макроуровень), региона (мезоуро-

вень) и предприятия (микроуровень). В процессе формирования научной карти-

ны мира в сознании конкретной личности проводится аналогия формирования 

ценностей, присущих активной организационной культуре в организации, когда 

смысловая составляющая доносится до каждого работника и происходит фор-

мирование организационного сознания как подобия общественного в развитии 

картины мира. 

Процесс эволюции научной картины мира предполагает последователь-

ный переход классической, неклассической к постнеклассической картине мира. 

Классическая научная картина мира рассматривается несколько статичной си-

стемой, так как основывается на обладании истинным знанием, наблюдается ли-

нейное развитие. Однако универсальность законов классической механики была 

поставлена под сомнение с открытием законов термодинамики — так возникла 

неклассическая научная картина мира, основывающаяся на новом факторе — 

случайности. Такому переходу способствовал научно-технический прогресс, в 

том числе работы, связанные с теорией относительности. Развитие любой си-

стемы в данных условиях действует целенаправленно, но ее состояние в каждый 

момент времени подвержено тем или иным изменениям, которые подчиняются 

закону вероятности. Неклассическая реальность постоянно сталкивается с изме-

нениями, вызванными социальными факторами, погружается в серьезную зави-

симость от ситуации. 



Голубев А. С. Динамика моделей управления в языках SPOD-мира и VUCA-мира ● 

 

 
Ноосферные исследования. 2023. Вып. 2. С. 101—108 ● 

105 

Если рассматривать современную постнеклассическую научную картину 

мира, то фактор неопределенности усиливается под влиянием огромного числа 

внешних причин. Развитие в таких условиях проходит в рамках нелинейности и 

высокой доли случайных факторов. В. П. Кохановский, рассматривая вопрос 

новой рациональности, отмечает широкое использование следующих ориента-

ций в постнеклассической научной картине мира: нелинейность, необратимость, 

неравновесность, хаосомность. А в новую рациональность включаются такие 

понятия, как интуиция, неопределенность, эвристика, польза, удобство, эффек-

тивность [Кохановский и др., 2003: 186]. 

Что же стало толчком к переходу от неклассической к постнеклассической 

научной картине мира? В первую очередь, это научно-технические разработки в 

сфере информационных технологий, развитие искусственного интеллекта, циф-

ровизация всех сфер общественной жизни. Рассмотрим подробнее процесс эво-

люции системы управления в условиях неклассической и постнеклассической 

научной картины мира применительно к менеджменту организации. 

Вопрос о трансформации и переходе к цифровой реальности в научной 

литературе описан как переход от SPOD-мира к VUCA-миру посредством чет-

вертой промышленной революции, массового распространения искусственного 

интеллекта и цифровых технологий. Модели управления в данных системах 

должны кардинально различаться, как это было показано при сравнении различ-

ных научных картин мира. Рассмотрим данные модели подробнее. 

SPOD-модель представляет собой устойчивую, определенную систему, 

применительную ко всему миру, где ключевыми параметрами выступают следу-

ющие черты: steady — устойчивость; predictable — предсказуемость; ordinary — 

простота; definite — определенность.  

Если говорить о парадигме управления в такой модели, то она будет осно-

вываться на пассивных характеристиках, так как любая организационная систе-

ма действует в условиях определенности, может самостоятельно определять 

ориентиры и направления развития. Горизонты планирования на данном уровне 

рассчитываются в годах, а система является устойчивой и поддается прогнози-

рованию, а следовательно, эффективному стратегическому планированию. 

Наряду с классической это соответствует и неклассической научной картине 

мира, так как последняя основывается на теории относительности и вероятность 

наступления того или иного исхода может быть рассчитана. Система управления 

в рамках данных научных картин мира соответствует SPOD-миру, основывается 

на определенности, хоть и временами ограниченной. 

Любая система управления должна быть актуальной и соответствовать 

условиям внешней и внутренней среды. Так, анализируя вышеуказанные черты 

SPOD-мира, действующего в условиях неклассической научной картины мира, 

можно выделить ряд характеристик, приоритетных ценностей, присущих систе-

ме управления в данной парадигме, например: 

— традиционность, подразумевающая стремление к традиционным 

направлениям развития организации, ее технико-технологических, организаци-

онно-управленческих составляющих; 

— линейность, предполагающая линейный процесс развития, возможность 

эффективного прогнозирования и планирования на предприятии; 

— объектность, в рамках которой предприятие в меньшей степени зависит 

от условий внешней среды и ситуационного фактора; 
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— централизованность, в условиях которой процесс делегирования пол-

номочий сводится к минимуму и не требуется в результате эффективного и дол-

госрочного планирования; 

— исполнительность, ввиду высокой степени определенности и равно-

мерности развития данное качество присуще всем группам работников: руково-

дителям, специалистам, рабочим; 

— бесконфликтность как противоположная черта критичному мышлению. 

Таким образом, данная система управления обладает высокой пассивно-

стью, что вызвано требованиями SPOD-мира и эффективно в таких условиях. Но 

в условиях постоянных изменений данная система не может быть жизнеспособ-

ной, она не готова к изменениям любого плана — как технико-технологическим, 

так и организационно-управленческим. В условиях изменчивости среды данная 

система требует перестроения смысловых ориентиров, характеристик и целей. 

С широким развитием информационных технологий возникает необходи-

мость кардинальных изменений в модели управления. Аналогично постнеклас-

сической научной картине, новые условия, в рамках которых возникла пара-

дигма VUCA-мира, сформировали современные, уже активные 

характеристики: volatility — нестабильность; uncertainty — неопределенность; 

complexity — сложность; ambiguity — неоднозначность. 

Таким образом, указанные черты являются противоположными предыду-

щей модели. Соответственно, жизненной необходимостью предприятий являет-

ся переориентация действующей системы управления в ту, которую диктуют 

условия рынка. Высокая степень неопределенности осложняет все процессы 

управления, в том числе планирование. Если в предыдущей модели мы говорили 

о стратегическом планировании, измеряющемся годами, то в этих условиях 

можно уверенно планировать лишь на несколько месяцев. Об этой трансформа-

ции можно говорить в условиях перехода от неклассической к постнеклассиче-

ской научной картине мира, возникают новые вызовы внешней среды, которая 

подвергается постоянным изменениям. 

Следовательно, система управления, которая может успешно функциониро-

вать в условиях VUCA-мира, должна быть активной и гибкой. Соответственно, 

меняется система приоритетных ценностей, вызванных переходом от пассивной к 

активной организационной культуре. Данный вопрос можно рассматривать в кон-

тексте различных групп работников, например руководителей, специалистов и 

рабочих. В этих группах, в зависимости от подразделения и занимаемой должно-

сти, уровень активности организационной культуры может отличаться, но тен-

денция сокращения пассивности должна быть по всем категориям. 

Важным элементом активизации производственной деятельности высту-

пают факторы внутренней среды организации. Система ценностей организаци-

онной культуры выступает в данном случае системой управления активности и 

должна отвечать определенным требованиям, носить такие характеристики, как: 

— инновационность, которая становится необходимым фактором деятель-

ности не только руководителей и специалистов, но и рабочих, так как система 

инновационного потенциала предприятия затрагивает все категории и группы 

работников; 

— гибкость (нелинейность), выступающая возможностью постоянно под-

страиваться под условия, диктующиеся рынком в части принятия решения, их 

контроля и исполнения; 
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— субъектность, которая представляет собой в данном случае ориентацию 

не на собственное производство, а строгую зависимость от внешних  

условий, например вызовов макроэкономических факторов, контактной среды 

или требований потребителей, выступающих ключевым игроком в условиях 

VUCA-мира; 

— децентрализованность, предполагающая всестороннее повышение де-

легирования тех или иных полномочий, функций менеджмента для повышения 

их эффективности в условиях огромных массивов информации; 

— инициативность, которая должна быть объективной и исходить от раз-

личных категорий и групп работников, что в условиях VUCA-мира может  

выступать возможностью развития; 

— критичность, представляющая собой конструктивный аналитический 

процесс, направленный на выработку новых управленческих решений или кор-

ректировку планов, задач, результатов. 

VUCA-мир — система динамичная, постоянно изменяющаяся и подверга-

ющаяся вызовам экономического, политического, технико-технологического и 

иного характера. С одной стороны, это открывает новые возможности для пред-

приятий и организаций, а с другой — строит барьеры, связанные с неопределен-

ностью рыночной ситуации. Для построения эффективной системы управления 

необходимо трансформировать и перенаправить систему ценностей в новое рус-

ло. В рамках данной работы был предложен пример трансформации ценностей 

активной системы управления в условиях новой системы VUCA-мира.  

Отметим, что данная структурная и культурная характеристика предприя-

тия, выступая неотъемлемой составляющей инновационного потенциала компа-

нии, носит комплексный характер и относится ко всем категориям работников. 

Важно рассматривать данный вопрос применительно к руководителям, специа-

листам и рабочим. Комплекс мероприятий в зависимости от группы работников, 

уровня управления может варьироваться согласно дифференцированным про-

филям активности/пассивности организационной культуры предприятия. Все 

изменения, которые проводятся в рамках организационно-управленческой со-

ставляющей и вызваны факторами внешней среды, должны проводиться в гар-

моничном единстве с изменениями, касающимися технико-технологической ба-

зы предприятия. Следует учитывать, что формирование активной 

организационной культуры, вызванной условиями внешней среды, происходит 

на всех этапах жизненного цикла предприятия: от формирования и становления, 

расцвета до кризиса и ликвидации, поэтому данному направлению необходимо 

постоянно уделять значительное внимание. 
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Экономические и социальные условия, в которых находится Российская 

Федерация, интересы национальной безопасности требуют решения задачи им-

портозамещения технологий и систем. Ключевой проблемой, сопровождающей 

процессы импортозамещения в стране, является недостаток квалифицированных 

кадров. Увеличение человеческого капитала стало одной из перспективных за-

дач инновационной стратегии и устойчивого развития Российской Федерации и 

ее регионов.  

Машиностроение — отрасль промышленного производства, определяю-

щая уровень развития других отраслей. От ее деятельности зависят показатели 

валового внутреннего продукта страны, производительность труда, обороноспо-

собность государства. Численность работников в машиностроении составляет 

бо льшую долю всех работающих в промышленности Российской Федерации. На 

современном этапе развития общества высококвалифицированный персонал не-

обходим машиностроительным предприятиям, так как позволяет осуществлять 

модернизацию и обслуживание оборудования, технологий, разрабатывать и 

внедрять инновации в производство. 

Рассмотрим модель инновационного развития высокотехнологичных ма-

шиностроительных предприятий, в которой человеческий капитал является ис-

точником новых идей (рис.). Модель отражает тот факт, что человеческий капи-

тал лежит в основе инновационного развития машиностроительного 

предприятия и вместе с другими ресурсами составляет его инновационный по-

тенциал, используя который предприятие разрабатывает и реализует инноваци-

онные проекты, осуществляя инновационную деятельность. Результат успешной 

инновационной деятельности — получение экономического и социального эф-

фектов, инновационное развитие. Успешно развиваться предприятие сможет 

только в том случае, когда человеческий капитал, которым оно располагает, бу-

дет соответствовать по своим характеристикам текущим и перспективным по-

требностям предприятия. 

Один из устойчивых трендов в работе машиностроительных предприя-

тий — внедрение автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУ ТП) и вытеснение человека из рутинных операций — делает 

более востребованным интеллектуальный труд на производстве. 

Производство нового знания, которое при использовании становится ин-

новацией, зависит от уровня образованности трудовых ресурсов. Не вызывает 

сомнений необходимость взаимодействия вузов и высокотехнологичных маши-

ностроительных предприятий в интересах их инновационного развития. Поиск 

наиболее эффективных механизмов и инструментов взаимодействия универси-

тетов и территорий, вопросы измерения вклада университетов в региональное 

развитие и анализ факторов, оказывающих влияние на инновационное развитие 

регионов, являются актуальными направлениями научных исследований. 

В функциональной структуре региональной экономики университет традицион-

но относят к экономике знаний, поскольку одним из основных предназначений 

его является формирование и развитие человеческого потенциала. 
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Рис.  Модель инновационного развития 

высокотехнологичных машиностроительных предприятий 
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В настоящее время для развития человеческого капитала предприятия и 

высшие учебные заведения осуществляют взаимодействие и кооперацию по 

следующим основным направлениям: 

 целевое обучение; 

 создание структурных подразделений вузов (базовых кафедр) на круп-

ных предприятиях; 

 преподавание отдельных специальных дисциплин непосредственно со-

трудниками предприятия; 

 участие работодателей в итоговой государственной аттестации выпуск-

ников; 

 практика и стажировка студентов на базе предприятия; 

 создание в вузах хозяйственных обществ для внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности; 

 курсы повышения квалификации и переподготовки кадров для нужд 

предприятия. 

Однако, несмотря на это, сегодня существует разрыв между уровнем про-

фессиональной подготовки выпускников вузов и требованиями высокотехноло-

гичных машиностроительных предприятий к специалистам. Такая ситуация 

приводит к снижению человеческого капитала предприятия, что негативно ска-

зывается на процессе разработки инноваций, значительно увеличивая его во 

времени. 

С целью оценки и отбора студентов таким образом, чтобы их квалифика-

ция соответствовала запросам работодателей, Правительство Москвы совместно 

с Рособрнадзором реализует проект «Добровольный квалификационный экза-

мен». Экзамен состоит из двух частей: теоретическая — тесты, практическая — 

разбор конкретных кейсов, которые составлены компаниями — партнерами про-

екта. Программа экзамена и оценочные материалы разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и требований работодателей. Экзамен оценивают 

представители работодателей, которые внимательно наблюдают за участниками 

на протяжении всего процесса: от получения задания до его защиты перед экс-

пертной комиссией. Итоги за пять лет представлены в таблице. Результаты не 

радуют. А ведь подразумевается, что по окончании вуза студент является гото-

вым к выполнению трудовых обязанностей специалистом. 
 

Результаты добровольного квалификационного экзамена 
 

 

 

Крупные компании, недовольные уровнем образования своих сотрудни-

ков, пытаются решать проблему, вкладывая в обучение персонала значительные 

ресурсы и организуя корпоративное обучение через корпоративные университе-

ты и учебные центры. Корпоративный университет, контролируя образователь-

ные процессы внутри компании, становится объединителем и проводником ин-

новаций. 

Год Сдавали, чел. Сдали, чел. % 

2017 346 19 5,5 

2018 2339 159 6,8 

2019 6000 248 4,1 

2020 12 344 282 2,3 

2021 22 790 308 1,4 
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Корпоративные университеты чаще всего работают в трех направлениях: 

1) повышение квалификации технического персонала; 
2) повышение квалификации управленческих кадров; 

3) подготовка кадрового резерва на базовых кафедрах высших учебных 
заведений. Обычно после окончания третьего курса проходит отбор студентов в 

группу для дальнейшего обучения на базовой кафедре. Для них существует спе-

циально разработанная программа, есть спецкурсы, которые читают специали-

сты компании. 

Результаты приемной кампании в российские вузы показывают трудности 

с закрытием плана приема, снижение проходных баллов ЕГЭ на инженерные, 

технические направления подготовки, уменьшение количества выпускников 

школ, которые выбрали экзамен по профильной математике. Преподаватели ву-

зов отмечают равнодушие и лень студентов с низкими баллами ЕГЭ, в условиях 

финансирования по нормативно-душевому принципу это часто приводит к сни-

жению требовательности к студентам, формализму в обучении и оценках. 

Демотиваторами в профессии преподавателя вуза являются: низкий мате-

риальный и социальный статус (отметили 66 % респондентов), большой объем 

«бумажной» работы (39 %), слабая материально-техническая обеспеченность 

(35 %), снижающийся уровень подготовки студентов (33 %), большая аудитор-

ная нагрузка (25 %) [Шиняева, Ахметшина, 2015]. 

Низкая удовлетворенность преподавателей отдельными аспектами трудо-

вой деятельности не способствует их заинтересованности в поиске новых путей 

и образовательных технологий формирования инновационно активных будущих 

специалистов. 

В публикациях по проблеме качества инженерного образования в высшей 

школе отмечается ряд факторов, снижающих профессиональный потенциал вы-

пускников. 

Формализм в деятельности управляющих учебно-методическим процес-

сом высших образовательных инстанций. Приходится просто удивляться, отку-

да берутся предлагаемые для выработки у будущих инженеров общекультурные 

и профессиональные компетенции. Составление чисто формальных планов реа-

лизации таких компетенций занимает львиную долю так называемой второй по-

ловины рабочего дня преподавателя, отрывая его от действительно творческой 

работы как научно-исследовательской, так и учебно-методической. 

Для выполнения функций основного генератора инноваций специалист на 

предприятии должен быть одновременно и исследователем, и организатором 

работы команды (менеджером), и руководителем, особенно в малых высоко-

технологичных компаниях. Вузы, как правило, не готовят к такой комплексной 

деятельности. 

Современное инженерное образование предполагает необходимость регу-

лярного обновления практической части учебной программы с ориентацией на 

новейшие тенденции развития соответствующей отрасли. За четыре года, про-

ходящих со дня зачисления студента в вуз и до получения им диплома, академи-

ческая программа устаревает. Как результат — студент изучает неактуальные 

парадигмы и технологии. 

Старение в вузах учебного и научного оборудования. 

Старение профессорско-преподавательского состава. 
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Осуществление профессиональной подготовки студентов в отрыве от 

«живого технического творчества». В технических вузах мало пропагандиру-

ются изобретения, созданные в нем, а также научные открытия и изобретения, 

изменившие окружающий мир. 

Из-за роста учебной нагрузки многие преподаватели вынуждены прово-

дить занятия по 5—10 различным учебным дисциплинам. В этих условиях заве-

дующие кафедрами вынуждены идти на «хитрость». При разработке основных 

профессиональных образовательных программ в них закладывают разные по 

названию, но одинаковые по содержанию (дублирующие друг друга) курсы по 

выбору студента; включают «облегченные» учебные дисциплины социально-

обзорного плана, заменяя ими специальные учебные дисциплины. 

Тенденция преобладания теоретической части обучения в ущерб приоб-

ретению практических навыков работы инженера. 

В перечне изучаемых дисциплин значительного количества вузов отсут-

ствуют предметы, формирующие изобретательский (инновационный) стиль 

мышления. Занятия по основам изобретательства часто проводят преподаватели, 

которые не являются изобретателями. 

Отсутствие у определенной части работодателей желания интегриро-

ваться в процессы обучения и оценки инженерных кадров. Не работает механизм 

перевода партнеров-работодателей из позиции сторонних наблюдателей в пози-

цию заинтересованных участников образовательного процесса. 

Крайне невысокое качество целевого набора. 

Сокращение промышленного производства вызвало сокращение мест для 

производственной практики студентов. Самостоятельный поиск производ-

ственной базы для практики обучающимися часто сводится к формальному  

получению отзыва о прохождении практики студентом. 

Сложности с организацией производственной практики студентов, ко-

торая зачастую для работодателя реальной пользы не имеет. Взаимодействие 

нередко сводится к механическому заключению договоров. В результате образо-

вательная организация располагает документами для отчетности, работодатель 

же остается ни с чем. 

Организация практик в части отечественных вузов проходит формально 

и заключается преимущественно в ознакомительных экскурсиях на предприятия 

и в сборе технической документации. Поэтому отчет по практике зачастую  

носит отпечаток шаблонности, его защита превращается в выставление оценок в 

ведомость и зачетную книжку на основании сданных студентом преподавателю 

документов по практике. 

В последнее время активно обсуждается вопрос о возвращении к традици-

онной системе высшего образования — специалитету с обучением в течение пя-

ти лет. В ходе дискуссий отмечается, что двухуровневая система высшего обра-

зования вредна для подготовки инженеров. На наш взгляд, если не задумываться 

об улучшении ситуации с обучением в школе математике и физике, формирова-

нием у школьников желания и умения учиться, мотивацией студентов и препода-

вателей к построению обучения на активной основе, через личную заинтересо-

ванность в получении знаний и умений, то возвращение к специалитету 

коренным образом положение дел с подготовкой будущих инженеров не изме- 

нит. Студенты будут делать вид, что учатся, а преподаватели, что учат, толь- 

ко уже в течение не четырех, а пяти лет. Увеличение количества времени на  
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производственную практику без ее качественного улучшения, заинтересованно-

сти в этом обеих сторон желаемых изменений в человеческом капитале, способ-

ном обеспечить инновационное развитие высокотехнологичных машинострои-

тельных предприятий, не принесет. 

А. В. Савинова выделяет четыре типа профессионального поведения вы-

пускников инженерных вузов: 

 «новаторы» стремятся к новизне в работе; 

 «рационалисты» делают то, за что заплатят; 

 «предприниматели» работают на результат, исходя из личной ответ-
ственности; 

 «консерваторы» предпочитают делать то, что знакомо и привычно [Са-
винова, 2020]. 

Автор отмечает, что процент «предпринимателей» и «новаторов» среди 

начинающих инженеров невелик, среди руководящего состава ИТР преобладают 

«рационалисты». Можно говорить о том, что инновационная активность челове-

ческого капитала зависит не только от уровня образования и накопленного опыта. 

Теория человеческого капитала, возникшая в 1960-х годах, стала теорети-

ческим фундаментом для объяснения эффективности инвестиций в образование. 

С точки зрения теории человеческого капитала ценность образования заключа-

ется в его наращивании, т. е. в развитии тех знаний, навыков, компетенций, ко-

торые позволят индивиду увеличить собственную продуктивность в качестве 

квалифицированного специалиста. В исследованиях, рассматривающих вопросы 

отдачи от высшего образования, высказывается предложение о необходимости 

для наращивания человеческого капитала вложений в развитие не только когни-

тивных навыков, но и некогнитивных, и связанных с ними «мягких» навыков. 

Долгое время значимость характеристик, не связанных напрямую с интеллекту-

альными способностями, игнорировалась. Несколько факторов лежат в основе 

роста интереса к некогнитивным навыкам: 

 установлено, что формирование некогнитивных навыков в форме по-

ложительных привычек и моделей поведения оказывает длительное влияние на 

повышение уровня доходов во взрослой жизни и вероятности трудоустройства 

[Рожкова, 2019]; 

 изменился рынок труда, растет доля рабочих мест, где для эффективно-

го выполнения обязанностей требуется сочетание развитых когнитивных и неко-

гнитивных навыков [Огурцова, Фадеев, 2021]. 

Некогнитивные характеристики могут предопределять приобретение и ис-

пользование «мягких» навыков (лидерство, работа в команде, умение организо-

вать собственное время, способность к самообучению и др.). Работодатели при-

знают, что сотрудники с такими навыками необходимы для успешного 

инновационного развития высокотехнологичных машиностроительных пред-

приятий. Было бы правильно, чтобы в системе российского высшего образова-

ния формирование «мягких» навыков включалось непосредственно в процесс 

обучения и носило систематический характер. 

Проект по созданию инженерных школ нового формата в партнерстве с 

высокотехнологичными компаниями запущен в рамках объявленного Президен-

том Десятилетия науки и технологий. Участие в конкурсе «Передовые инженер-

ные школы» приняли 89 вузов из 45 разных регионов. Грантовую поддержку 
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получат 30 университетов, представивших наиболее проработанные программы. 

Результатом реализации проекта «Передовые инженерные школы» должно стать 

создание 100 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров и 

100 новых лабораторий и опытных производств, оснащенных современным вы-

сокотехнологичным оборудованием. 

Владимирский государственный университет (ВлГУ) является универси-

тетским центром инновационного, технологического и социального развития 

региона в рамках приоритетного проекта «Вузы как центры пространства созда-

ния инноваций». ВлГУ углубляет и расширяет сотрудничество и партнерство с 

промышленными предприятиями с целью подготовки квалифицированных кад-

ров, создания и производства высокотехнологичной продукции, основанной на 

передовых исследованиях и разработках в области науки и техники. На базе 

университета для молодых инноваторов разработана пилотная консультацион-

но-акселерационная программа. Участниками могут стать студенты любого кур-

са, у которых есть проект любого уровня подготовки — от «идеи» до «опытного 

образца». Молодые инноваторы смогут подготовиться к участию в различных 

программах субсидирования научно-технического предпринимательства. 

Стимулирование вовлеченности молодого поколения в инновационную 

сферу деятельности — одна из задач Фонда содействия инновациям. В 2022 году 

получили поддержку Фонда четыре проекта молодых ученых ВлГУ, поданные 

на конкурс программы УМНИК. Три проекта — из области машиностроения и 

связаны с использованием цифровых технологий:  

 Разработка системы трехмерного сканирования и распознавания поло-
жения деталей, обрабатываемых промышленными робототехническими ком-

плексами. В качестве технического средства автоматизации используется ком-

пактный датчик глубины, размещаемый на инструменте промышленного 

комплекса. Распознавание положения детали предлагается реализовать путем 

трехмерного сканирования и сопоставления результата сканирования с трехмер-

ной моделью детали, на поверхности которой осуществляется проектирование 

траектории движения инструмента. 

 Разработка системы распознавания маркировки железнодорожных ко-
лес в видеопотоке. Проект нацелен на создание системы технического зрения 

для автоматической локализации и распознавания радиальной маркировки про-

мышленных изделий на основе обработки видеопотока и инкрементного ма-

шинного обучения. Такая система позволит устранить простои в производстве 

из-за неактуальных или некорректных сведений о местоположении продукции 

(при наличии помех, перекрытий и т. д.) и проблемы, возникающие при скани-

ровании существующими крупногабаритными системами распознавания. Про-

ект востребован на производстве железнодорожных колес для их быстрой и вы-

сокоточной идентификации на различных этапах производства. 

 Высокоэффективный комбинированный упрочняюще-отделочный де-

формирующий инструмент для обработки наружных цилиндрических и про-

фильных поверхностей. Данный инструмент предназначен для финишных отде-

лочно-упрочняющих операций при изготовлении деталей машин, к которым 

предъявляются повышенные требования по надежности эксплуатации. Он может 

использоваться как на станках с ЧПУ, так и на универсальном оборудовании; 
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позволяет получать поверхности деталей машин с улучшенными свойствами, 

что повышает долговечность деталей машин. 

Минобрнауки и Фонд содействия инновациям в рамках реализации феде-

рального проекта «Платформа университетского технологического предприни-

мательства» в 2022 году провели конкурс «Студенческий стартап». Победители 

конкурса (1000 человек) получили 1 миллион рублей на реализацию своих ин-

новационных проектов. Три студента Владимирского госуниверситета (двое 

студентов Института машиностроения и автомобильного транспорта, направле-

ние подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-

водств и студент Института информационных технологий и радиоэлектроники) 

вошли в число победителей этого конкурса. Малые инновационные предприя-

тия, которые будут созданы победителями конкурса, представляют собой связу-

ющее звено между интеллектуально-научной сферой и реальным производ-

ственным сектором экономики. 

ВлГУ начал работу по открытие «зеркальных» лабораторий, в которых 

студенты могли бы получать навыки работы на оборудовании, применяемом 

непосредственно в производственном процессе. В рамках проекта «Алмазная 

долина» университет совместно с ООО «НПК АЛМАЗ» готовит совместную за-

явку для открытия «молодежной» лаборатории по материаловедению. 

Владимирский госуниверситет сотрудничает с резидентами технопарка 

«Сколково». В числе направлений сотрудничества — реализация на базе ВлГУ 

программ по поддержке студенческого технологического предпринимательства 

SKLab и «Навигатор инноватора». 

Подводя итог, отметим, что образование является важным фактором фор-

мирования человеческого капитала для инновационного развития высокотехно-

логичных машиностроительных предприятий. Развитие отечественного инже-

нерного образования и повышение его качества — сложная комплексная 

проблема, требующая принятия государством политических, законодательных, 

экономических и организационных мер и инициативы вузовского сообщества. 
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описание источников к статье оформляется в соответствии с ГОСТом 7.0.5—

2008. В выходных сведениях обязательно указание издательства и количества 

                                                           
1
 Дополнительные рекомендации: для выделения слов, фрагментов текста можно  

использовать курсив, подчеркивание (разбивка не допускается); переносы только авто-

матические; сноски для примечаний постраничные, ставятся автоматически; между ини-

циалами и фамилией ставится непрерывный пробел (shift + ctrl + пробел); при цитирова-

нии используются кавычки «», при внутреннем цитировании ставятся “ ”; необходимо 

соблюдать пунктуационное и графическое отличие «—» (тире: ctrl + alt + минус на пра-

вой числовой клавиатуре) от «-» (дефиса); для обозначения промежутка между датами, 

номерами страниц и т. п. используется «—» (тире); все текстовые примеры на иностран-

ных языках должны быть снабжены русским подстрочником. 
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страниц, в ссылке на электронный ресурс — даты обращения
2
. В References 

включаются: монографии, статьи, сборники, тезисы, диссертации, авторефераты 

диссертаций; не включаются: архивы, газеты, указы, постановления, приказы, 

небольшие интернет-материалы. Основные правила таковы: 

— ФИО автора транслитерируются. Для выполнения транслитерации ре-

комендуем использовать сайт Транслит.ру: https://translit.ru. Во вкладке «основ-

ной» выбрать позицию LC;  

— название статьи/книги/сборника переводится на английский язык;  

— название журнала приводится на английском (если у журнала нет ан-

глоязычного варианта названия, то на латинице);  

— город переводится на английский язык;  

— издательство не указывается;  

— после описания русскоязычного источника в конце ссылки ставится 

указание на язык работы: — In Russ. (Источники, написанные на латинице, 

остаются в оригинальном написании.) 
Ссылки на библиографический список даются в тексте статьи в квадратных 

скобках, где указывается фамилия автора (или авторов через запятую), далее (если 
у автора более, чем одна работа) год издания работы и, после двоеточия, страница. 
Например, [Вернадский] или [Смирнов 2003] или [Флоренский: 205]. 

Все рукописи, поступившие в редакцию, проходят независимое рецензиро-
вание. Статьи аспирантов и соискателей принимаются и передаются на рецензи-
рование только при наличии положительного отзыва научного руководителя 
/ консультанта. О поступлении статьи и ее дальнейшем рецензировании ответ-
ственный секретарь сообщает авторам по электронной почте

3
. Если формальные 

требования к материалам, представленным на публикацию, не выполнены, то ста-
тья к публикации не принимается «по формальным признакам» и об этом сообща-
ется автору. Рецензирование проводится конфиденциально для автора рукописи. 
Для проведения рецензирования рукописей статей в качестве рецензентов могут 
привлекаться как члены редакционной коллегии журнала, так и высококвалифи-
цированные ученые и специалисты, в том числе из других организаций. Рецензент 
оценивает: соответствие содержания статьи ее названию; актуальность и новизну 

                                                           
2
 Примеры оформления: монография: Вернадский В. И. Научная мысль как планет-

ное явление. М.: Наука, 1991. 271 с. (Vernadsky V. I. Scientific thought as a planetary phe-

nomenon. Moscow, 1991, 271 p. — In Russ.); статья в журнале: Смирнов Г. С. Ноосфер-

ная картина мира и современное образование // Вестник Российской академии есте-

ственных наук. 2003. Т. 3, № 1. С. 57—64. (Smirnov G. S. Noospheric picture of the world 

and modern education, Bulletin of the Russian Academy of Natural Sciences, 2003, vol. 3, no. 

1, pp. 57—64); статья в сборнике: Флоренский П. А. Храмовое действо как синтез ис-

кусств // Флоренский П. А. Избранные труды по искусству. М.: Изобразительное искус-

ство, 1996. С. 199—215. (Florensky P. A. Temple action as a synthesis of arts, in Floren-

sky P. A. Selected Works on Art, Moscow, 1996, pp. 199—215. — In Russ.) 
3
 При наличии отрицательной рецензии рукопись отклоняется с обязательным уве-

домлением автора о причинах такого решения. Статья, не рекомендованная рецензентом 

к публикации, к повторному рассмотрению не принимается. Не допускаются к публика-

ции в научном журнале статьи: содержащие ранее опубликованный материал; содержа-

щие недобросовестные заимствования; представленные без соблюдения правил оформ-

ления; авторы которых отказываются от технической доработки публикации; авторы 

которых не выполняют конструктивные замечания рецензента или аргументировано не 

опровергают их; представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований. 
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рассматриваемой в статье проблемы, обоснованность и продуктивность методов 
исследования, оригинальность постановки и решения проблемы, значимость  
полученных выводов, логику и стиль изложения, целесообразность публикации 
статьи

4
. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются разме-

ром портфеля журнала, с учетом создания условий для оперативной публикации 
статьи, но не более 6 месяцев. Редколлегия имеет право на собственное редакти-
рование присланной рукописи без ущерба для ее содержания и авторского стиля. 
Редколлегия журнала не хранит и не возвращает рукописи, не принятые к печати.  
Рукописи, принятые к публикации, не возвращаются. Редакция не вступает  
с авторами в содержательное обсуждение статей, переписку по методике написа-
ния и оформления научных статей и не занимается доведением статей до необхо-
димого научно-методического или технического уровня. 

Редакция журнала руководствуется рекомендациями Международного ко-
митета по публикационной этике (COPE). В соответствии с этим сформированы 
следующие этические правила сотрудничества редколлегии и авторов. 

Для авторов: авторы несут персональную ответственность за содержание 
материалов, точность перевода аннотации, цитирования, библиографической 
информации, а также за сведения о себе; подтверждают, что материалы публи-
куются впервые, не представлены в другие журналы, не содержат плагиат; все 
лица, внесшие значительный вклад в создание статьи, указаны как соавторы. 
Авторы имеют право использовать материалы журнала в их последующих пуб-
ликациях при условии, что будет сделана соответствующая ссылка. 

Для редколлегии: журнал не сотрудничает с посредническими организаци-
ями и работает напрямую с авторами. В работе с ними редколлегия соблюдает 
принципы корпоративной этики; редакция журнала оценивает интеллектуальное 
содержание рукописей вне зависимости от расы, пола, гендерной идентичности, 
сексуальной ориентации, религиозных взглядов, происхождения, гражданства 
или политических предпочтений авторов; неопубликованные данные, получен-
ные из представленных к рассмотрению рукописей, не могут быть использованы 
членами редколлегии в личных исследованиях без письменного согласия авто-
ра(ов); если публикация статьи повлекла нарушение чьих-либо авторских прав 
или общепринятых норм научной этики, то редакция журнала вправе изъять 
опубликованную статью. 

Для рецензента: рецензент обязан давать объективную оценку, ясно и ар-
гументировано выражать свое мнение; рецензентам следует выявлять значимые 
опубликованные работы, соответствующие теме и не включенные в библиогра-
фию к рукописи. Рецензент должен также обращать внимание главного редакто-
ра на обнаружение существенного сходства или совпадения между рассматрива-
емой рукописью и любой другой опубликованной работой, находящейся в сфере 
научной компетенции рецензента; рецензенты не должны участвовать  
в рассмотрении рукописей в случае наличия конфликтов интересов вследствие 
конкурентных, совместных и других взаимодействий и отношений с любым из 
авторов, компаниями или другими организациями, связанными с представлен-
ной работой. 
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 Копии рецензий направляются в Министерство науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации при поступлении в редакцию соответствующего запроса. 
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Рисунок И. В. Дмитревской «Одуванчики». Акварель. 
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