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НООСФЕРНОЕ ЕДИНСТВО НАУКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО- 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛОСТНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

The article substantiates the necessity of formation of a noospheric unity of the natural and techni
cal sciences with the humanities, outlines some ways of development of a creative potential and in
crease of adaptability of university education.

Образовательные методики становятся 
действенными тогда, когда они приобретают 
новый эвристический потенциал благодаря ор
ганической связи с перспективными дости
жениями науки и потребностями социальной 
практики.

Вместе с тем пока не получили должного 
развития концептуальные представления о 
предстоящих изменениях содержания и форм 
организации университетских образовательных 
практик под воздействием новой познава
тельной, методологической и мировоззрен
ческой ситуации, складывающейся в совре
менной науке в целом. Поэтому предс
тавляется необходимым и оправданным кратко 
охарактеризовать данную ситуацию и попы
таться обозначить важнейшие содержательные 
аспекты и организационно-методические сред
ства обеспечения восприимчивости универси
тетского образовательного процесса к новаци
ям современной науки.

В настоящее время происходит быстрое 
формирование новой научной картины мира, 
теоретическим ядром которой становится кон
цепция глобального (универсального) эволю
ционизма, которая олицетворяет историко
генетическое единство (процесс устойчивого 
преемственного развития) четырех главных 
этапов эволюции -  космической, химической, 
биологической и социальной.

Историческим итогом данного объектив
ного процесса является становление и развитие 
ноосферы.

Ноосфера представляет собой развиваю
щуюся систему взаимосвязанных подсистем: 
социоантропосферы (общества); техносферы, 
или искусственно созданной человеческой дея
тельностью природы с ее живыми и собственно 
техническими компонентами; сферы духовной 
жизни, психики, мышления.

Концепция универсального эволюцио
низма объединяет эволюционный, системный, 
синергетический и синтетический ноосферный 
подходы, которые и становятся определяю
щими в фундаментальных, междисципли
нарных и прикладных исследованиях, обуслов
ливая тем самым масштабное обновление зна
ний, образующих содержание новой научной 
картины мира. Особая роль в этой картине 
принадлежит комплексу знаний о ноосфере,

поскольку она является не только адаптивной 
средой жизни людей, но и организуемой ими 
системой (орудием) производства и развития, 
сохранения самих себя, своей многомерной 
природы. В этой связи поддержание целостно
сти, стабильности возможностей развития ноо
сферы в единстве отмеченных выше ее частей 
является первостепенной задачей науки в це
лом, всех дисциплинарных знаний. Более кон
кретно эту задачу можно сформулировать как 
обеспечение согласованности, взаимозависимо
го развития техносферы, социосферы и духов
ной сферы жизни людей.

С позиций современных знаний о развитии 
(саморазвитии) систем различной природы со
гласованность, взаимозависимость, взаимообу
словленность их существования получила на
звание коэволюции, или гармоничного сораз- 
вития. Стабильное развитие ноосферы требует 
регулируемой коэволюции или такого осознан
но формируемого соотношения разрушения, 
созидания и сохранения состояний техносферы 
с ее неорганической (неживой) и органической 
(живой) составляющими, социосферы и сферы 
духовной жизни, которое бы сохраняло их про
дуктивную связь и вело бы к совершенствова
нию ноосферной организации в целом. Причем 
все три процесса могут быть намеренно ини
циируемыми (например, в режиме «регулируе
мой» катастрофы осуществляется ликвидация 
или разрушение устаревшего производства 
и создание перспективного при сохранении 
связанных с ними других технологических про
цессов).

Суть коэволюционного подхода, таким об
разом, заключается в обеспечении сохранения и 
безопасного взаимообусловленного развития 
всех важнейших подсистем ноосферы, а значит, 
и ее самой как устойчивой системы.

Поэтому в целях стабильного развития 
ноосферы активно разрабатывается теория 
безопасности (Россия), включая философско- 
методологические, фундаментально-научные, 
междисциплинарные и конкретно-научные, 
прикладные ее аспекты. Ведется также разра
ботка государственных образовательных стан
дартов по подготовке соответствующих спе
циалистов. В контексте данной теории коэво
люция заключается в обеспечении такого по
рядка регуляции взаимодействия социальных,
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технических, природных, духовных (ценност
ных) систем, при котором риск их саморазру
шения или взаимного разрушения, дестабили
зации сводился бы до уровня приемлемого, не 
снижающего репродуктивные возможности ус
тойчивого развития ноосферы. Задача сохране
ния стабильности и безопасности ноосферы 
как закон определяет потребность в целена
правленном введении в практику естественно
научных, гуманитарных и технических иссле
дований коэволюции идей, методов, концеп
ций, формирования междисциплинарных об
ластей знаний, отвечающих ноосферной орга
низации жизни людей. Практика разработки 
отдельных предметных концепций безопасно
сти (информационной, экономической, энерге
тической, демографической, продовольствен
ной, военной, технологической и т. д.), в 
том числе и в Республике Беларусь, лишь под
тверждает необходимость коллективного раз
вития общей теории безопасности жизни в 
современном мире силами представителей раз
личных наук и подготовки соответствующих 
специалистов.

Составной частью стабильности и безо
пасности воспроизводства ноосферы (безопас
ности жизни людей) является стабильность и 
безопасность ее частей, в том числе и техно
сферы. Поэтому вопрос о коэволюционном 
единстве структур и процессов техносферы так 
же является актуальной задачей развития нау
ки, включая единство технического знания. В 
этой связи существует проблема развития ко- 
эволюционного подхода для осуществления 
междисциплинарного синтеза технических на
ук. Однако такой синтез не может быть обеспе
чен в достаточной степени полно и эффективно 
силами только лишь представителей технико- 
знания. Дело в том, что все или почти все ныне 
создаваемые технические системы являются 
человекомерными и соответствуют определен
ным экономическим, социальным условиям, 
потребностям людей, задачам сохранения их 
здоровья и т. д. Коэволюционная, ноосферная 
целостность технических наук является также 
и «заботой» естественных и гуманитарных (со- 
I шальных) наук.

В каких конкретно формах технико- 
технологической деятельности может прояв
ляться ноосферное единство науки и почему 
оно необходимо, мы рассмотрим более подроб
но далее, а сейчас подчеркнем, что проанализи
рованный его вариант мы относим к малому 
масштабу, в отличие от соответствующего 
большого, который обусловлен объективным 
процессом расширения ноосферы.

Это значит, что в действительности скла
дываются два направления обеспечения согла
сованной ноосферной регуляции процессов 
различной природы:

1) в самой ноосфере, включающей изме
ненные человеком формы жизни, его самого 
как биосоциальное существо, искусственную 
неживую природу, технику, геологические 
процессы Земли и духовную жизнь;

2) в плане осуществления допустимо безо
пасной стратегии развития человечества на ос
нове соответствующего упорядочения взаимо
действия автономных, параллельно эволюцио
нирующих Космоса, планеты Земля, биосферы 
и самой ноосферы.

Оба направления определяют необходи
мость ноосферного единства науки. Но если в 
первом случае это единство подчинено реше
нию задачи сохранения самой ноосферы, то 
во втором -  сохранению такого характера 
взаимосвязей одновременно эволюциони
рующих систем, которые обусловливают ис
ходные возможности существования и разви
тия ноосферы. Вторая закономерность объяс
няет факт расширения ноосферы, «втягива
ния» в «орбиту» влияния механизмов ее за
щиты от разрушительных воздействий не 
только биосферных, геологических, но и кос
мических процессов. Тем самым ноосфера 
(человек) «берет на себя ответственность» за 
сохранение жизни на Земле и планеты в це
лом. Взаимосвязь глобальной эволюции, гло
бальной коэволюции и расширения ноосферы 
изображена на рис. 1.

Потребности глобального развития че
ловечества обусловливают стратегический 
вектор развития научных знаний в их един
стве, взаимной зависимости, взаимном сти
мулировании и поддержании новаций (ко
эволюция), что ведет к росту эвристическо
го потенциала каждой дисциплины и науки 
в целом. Именно в таком направлении наука 
и развивается в настоящее время, что про
является в возникновении нового «пласта» 
общетеоретического или междисциплинар
ного знания, создаваемого силами предста
вителей различных наук. Это знание обра
зуют: общая теория систем, теория самоор
ганизации (синергетика), концепция гло
бального (универсального) эволюционизма, 
глобалистика, ноосферология, теория безо
пасности, общая теория творчества, теория 
риска, социальная информатика, информа- 
циология и др. Новейшее междисциплинар
ное знание становится важнейшим элемен
том развития и целостности образования в 
технических университетах, поскольку в 
нем объединяются последние достижения 
всех основных групп наук (фундаменталь
ных, прикладных, гуманитарных, социаль
ных). В странах СНГ и, прежде всего, рос
сийскими учеными ведется активная разра
ботка общенаучных направлений и внедре
ние их в учебный процесс [1].
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Рис. 1. Модель взаимосвязи глобальной эволюции, коэволюции и расширения ноосферы: 
-  знак коэволюционного сопряжения эволюции и инволюции, организации 
и дезорганизации, упорядочения и разупорядочения и т. д.
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Рис. 2. Примерная модель ноосферного цикла технико-технологического производства (слева направо): 
■4 — обозначение прямых и обратных связей этапов цикла

(информационных, управленческих, экологических, научно-технических, логистических и др.);
«...» -  открытость цикла
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Особо подчеркнем, что для реализации од
ной из важнейших задач Болонского процесса -  
подготовки специалистов к осуществлению 
ими самообразования в течение всей жизни -  
перспективное значение приобретает обучение 
в вузах с использованием достижений новых 
перспективных общенаучных направлений и 
соответствующего, коэволюционного метода 
производства междисциплинарного знания. Мы 
полагаем, что стратегическим направлением и 
критерием адекватной аккумуляции новых зна
ний в университете может быть характерный 
для современной инженерной деятельности 
процесс формирования ее объектов -  больших 
экологизированных циклов технико-техноло
гического производства (развития). Идеализи
рованная, упрощенная модель одного из таких 
циклов (из сферы машиностроения) представ
лена на рис. 2.

Модель цикла построена на основе сле
дующих принципов:

1) единства управленческих, социальных, 
технических, технологических, коммуника
ционных, экологических, экономических и дру
гих знаний;

2) созависимости (коэволюции) всех эта
пов развития цикла слева направо (на основе 
прямых и обратных связей) и соответствующей 
организации (роста эвристического, прогности
ческого потенциала)знаний;

3) управляемости всем циклом как спо
собности состыковывать различные технологи
ческие этапы наиболее приемлемым, с позиций 
уровней различных рисков, образом, удовле
творяя социальные потребности, снижая эколо
гические, экономические и другие издержки;

4) возможности включения новых, замены 
или исключения отдельных этапов цикла с учетом 
требований энерго- и ресурсосбережения, иннова
ционного обновления техники и технологии;

5) незавершенности (...), указывающей на 
созависимость приведенной модели цикла, его 
структуры и эффективности циклического ха
рактера технико-технологического производст
ва и других циклов социально-экономического 
развития.

Циклический характер инженерной дея
тельности в целом обусловливает необходи
мость согласования узкоспециализированной 
подготовки инженерных кадров в технических 
университетах с требованиями развития у них 
стратегического технико-технологического, ноо- 
сферного мышления, способностей проектиро
вочной деятельности на перспективу на основе 
формирования навыков коэволюционного под
хода в решении профессиональных проблем. 
Эти обстоятельства создают предпосылки для

разработки теории ноосферных циклов сба
лансированной технико-технологической дея
тельности (развития) на междисциплинарной 
основе.

Идея таких циклов совпадает с одним из 
важнейших направлений государственной ин
новационной политики Республики Беларусь 
по созданию технологической кооперации, «в 
основе которой лежит кластерная философия» 
(кластер-агломерат однотипных объектов), и 
образованию полидисциплинарных научно
инновационных центров, о которых пишет в 
своем новейшем труде по ноосферной эконо
мике директор Института экономики НАН Бе
ларуси, академик П. Г. Никитенко [2]. Любой 
кластер по своим внутренним связям является 
циклом, человекомерным объектом.

Отметим, что среди возможных мер по 
ноосферизации университетского образования 
вполне уместными могут оказаться: возрожде
ние деятельности методологических и методи
ческих семинаров различных видов в целях 
обновления знаний самих преподавателей; 
разработка междисциплинарных и межкафед
ральных исследовательских тем по новым об
щенаучным направлениям; подготовка и чтение 
факультативных спецкурсов и создание мето
дических пособий, включающих общетеорети
ческие вопросы ноосферного технико-технологи
ческого развития; другие возможные пути, веду
щие к целостности университетского образова
ния, его соответствию тенденциям формирования 
ноосферного единства современной науки.
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