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Как будет вы глядеть образование в ближайш ем будущ ем, каковы его вероятные 
траектории, как изменится парадигма образования, какие ценности будут утрачены  и р а
ди каких идеалов будущ его? О бразование связано с самыми долгосрочными параметра
ми порядка общ ества, межпоколенческими транзитам и культурных матриц, и как ничто 
другое отраж ает истинную  стратегию и цели социального развития, которые нельзя 
спрятать за фасадом красивой риторики о всеобщ ем благе.

А л ь т е р н а т и в ы  б у д у щ е г о  о б р а з о в а н и я , б и т в а  у т о п и й
Рассмотрим кратко эволю цию  функций образования, иначе не удастся уяснить век

тор современного его развития. О бразование во все века было призвано, как воспроизво
дить образцы ж изни устоявш ейся, традиционной, так  и давать способы разреш ать вы зо
вы реальности, с которыми лю ди ранее не сталкивались. Вторая функция образования 
рож дает приращ ение знаний о мире, создавая науку, знание, которое больш ую  часть ис
тории человечества сакрализовалось, скрывалось, проф анировалось и использовалось в 
первую очередь как инструмент управления элитами (обладание подлинной инф орм аци
ей — залог подлинной власти). Именно этот аспект науки и образования, их манипуля- 
тивное использование обычно сознательно умалчиваю тся. Эта функция доминировала с 
первобытного общ ества вплоть до эпохи Возрож дения. Например, следуя В.С.Степину2, 
инновации в традиционном общ естве маскировались под традицию , научные знания бы 
ли достоянием ж рецов и часто использовались в целях управления, а цеховые секреты 
ремесленников закреплялись в рецептурной форме, происхож дение которой скрывалось. 
М ож но сказать, что первое, систематическое образование было элитарным, закрытым, а 
второе, для больш инства, носило семейный, общ инный характер, причем ограничива
лось рамками традиции и задачами управляемости населения со стороны элит. К сож а
лению , по причинам, о которых сказано ниже, с конца прош лого века наблю дается тен-

1 Работа выполнена по проекту РГНФ 12-03-00387 «Междисциплинарный анализ инновационных 
стратегий и процессов модернизации».

2 Стёпин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000.
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денция к возврату в управлении миром, как больш ой деревней, и опять начинает дом и 
нировать первая манипулятивная функция образования, образования элитарного, ф ак
тически укореняя идеологию  нового феодализма и расслоения общ ества, теперь не 
столько имущ ественно, сколько по уровню  знаний и образования, которые становятся 
основным капиталом.

Однако, начиная с эпохи Просвещ ения, массовое светское образование становится 
одним из идеалов и стратегических приоритетов лю бого европейского государства, осно
вой развития капитализма, промыш ленности, развития своей национальной идентично
сти, конкурентноспособности своего геополитического проекта. Оно ф ормирует великую 
рациональную  культуру Запада. Достаточно вспомнить образовательные реформы Петра 
I, Н аполеона, Екатерины Великой и Александра II, Гумбольдта, или знаменитое вы ска
зы вание канцлера Бисмарка времен расцвета немецкой нации концаХГХ века о том, что 
битву за Германию выиграл прусский учитель. Идея исторических вызовов конкурентной 
борьбы, разреш аемы х с опорой на передовые образовательные ресурсы нации, неодно
кратно маниф естировала и в Х Х  веке. Так, образовательные реформы СШ А в 60-е годы 
прош лого века были спровоцированы прорывом СССР в космос. Именно тогда Кеннеди 
сказал, что исход борьбы двух систем будет реш аться за ш кольной партой, таким  обра
зом, идеологическое противостояние и гонка вооружений дополнилась гонкой научных и 
образовательных систем. Очевидно, что ускоренная индустриализация и перевооруж ение 
СССР была бы невозмож на без самой мощ ной науки, ф ундаментального и технического 
образования, которые все еще являю тся остатками золотого фонда России.

Соверш енно не случайно, что и Китай, а затем и другие страны БРИ КС фактически 
взяли за образец образовательную  систему СССР 80-х годов прош лого века с ее ф унда
ментальностью , доступностью , всеобщ ностью , осущ ествляя свой прорыв в будущ ее. На 
этих основаниях уш ли в технологический отрыв Япония и Финляндия, там  образования 
«много не бывает».

Возникает вопрос, почему идеалы всеобщ его высш его образования не побеждаю т в 
развиты х странах Запада, почему происходит все больш ее расслоение населения по уров
ню доступности качественного образования, почему уровень образования топчется на 
месте, а то и деградирует в Европе и в России? Для ответа на этот вопрос необходимо об
ратится к ценностным пространствам современного мира и технологиям управления гло
бальными процессами в условиях общ есистемного кризиса.

Основная причина в том, что общ еприняты е задачи современной науки и образо
вания Нового времени, а именно, трансляция гуманистических ценностей и картины  ми
ра будущ им поколениям, поиск истины и научно-технический прогресс сегодня напря
мую конфликтую т с идеалами общ ества потребления и основными проектами управле
ния миром, в которых знания и образованность стали товаром. Рассмотрим этот вопрос с 
точки зрения стратегий и сценариев глобального развития3.

Еще в Х Х  веке, веке мировых войн, исторические вызовы для государств, в основ
ном, были внеш ними (войны, конкуренции технологические, идеологические общ е
ственных систем), и массовое образование являлось мощным ресурсом их преодоления. 
Позже пытались создать меж национальны е мегапроекты «общего дела» как вызовы бу
дущ его для всего человечества: освоение ближнего космоса, Л уны и М арса, физики м ик
ромира (CERN), термоядерной энергии (ITERA), часть из них действует поныне и реали
зует идеалы научно-технического прогресса, требую щ его качественного массовое образо
вание. В наш е время в развиты х странах набирает темпы  цивилизационный мега-проект 
N B IC -конвергентны х технологий, сулящ ий переход к постиндустриальном у ш естом у тех
нологическому укладу общ ества будущ его и многие чудеса трансгум анизм а тем, кто усп е
ет в него войти. Казалось бы, вот продолж ение мечты техногенной цивилизации и идеа
лов общ ечеловеческого прогресса, образование долж но расцветать. Однако это лиш ь од
на из конкурирую щ их альтернатив общ ественного развития, и не самая вероятная, пред
полагаю щ ая дом инанту ценностей прогресса техногенной цивилизации и социального 
согласия.

3 Буданов В.Г. Стратегические альтернативы современного образования. Вестник ННГУ. №1.
2014.
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Сущ ествую т и гораздо менее радуж ны е и более реальны е перспективы развития. 
С распадом СССР и запуском процессов глобализации и либеральной идеологии постм о
дерна, деградацией национальных культур, с развитием общ есистемного мирового кри
зиса, основным вызовом для мировых правящ их элит становится кризис управляемости 
социальной реальностью , как в мировом масш табе, так и локально, в своих странах. «Че
ловек понимающ ий» становится опасен: в ситуации недовольства властью  бесконтроль
ный рост образованности и социальной самоорганизации может привести к социальному 
хаосу. М ы это наблю дали в последние годы в череде револю ций «Арабской весны», где 
«запалом» беспорядков выступала образованная молодежь. Это и периодические, начи
ная с 60-х годов, студенческие волнения во Франции, видимо Болонская система дем п
фирует эти процессы. Обращ аясь к России Х Х  века, вспомним, какую огромную роль в 
подготовке и осущ ествлении револю ций 1917 и 1991 годов сыграла интеллигенция, хотя, 
очень скоро сама стала жертвой этих револю ций и собственных иллюзий. О бразователь
ные риски, обсуждение которых табуируется, есть оборотная сторона образования, несу
щая нетерпимость к манипулированию  со стороны власти в отнош ении образованного 
человека, который не боится социальных изменений и ж елает реализовать инновацион
ный потенциал развитой личности, который сейчас не востребован.

Ф актически, кризис современной системы образования — это кризис элит общ ества 
потребления, с трудом управляю щ их быстро меняю щ имся миром, не доверяю щ их про
цессам социальной самоорганизации, девальвирую щ их ценностные пространства куль
тур до зоопсихологических инстинктов, пытаю щ ихся снизить творческий потенциал сво
бодной личности, редуцируя его к двум низш им ступеням пирамиды потребностей. По 
А брахам у М аслоу, базовые потребности низш их уровней сводятся к удовлетворению  ф и
зиологических потребностей, безопасности, карьерному росту и социальному признанию, 
тогда как высш ие потребности в творчестве и духовной самореализации будут доступны  к 
реализации лиш ь элитам. И менно в этом конфликте вы сш их и низш их потребностей се
годня проявляется вызов антропологического поворота XXI века, по С.П. Капице4 и Э. 
Л асло5, заверш ением которого в середине XXI века долж но стать не общ ество потребле
ния виртуальных удовольствий и супергаджетов, но общ ество ноосф ерного знания, д у
ховной культуры и социальной ответственности.

Сущ ественной, на мой взгляд, причиной развития общ ества потребления м атери
альны х ценностей стала стратегия ограничения, а затем и сокращ ение, численности 
населения Земли. Д еф ицит в реализации материального потребления создает своеобраз
ный эфф ект ц е н н о с т н о й  т е с н о т ы , подобный эф ф екту пространственной тесноты в зо
опсихологии. Н апомним, что если крысы неконтролируемо размнож аю тся в ограничен
ном пространстве, то еще задолго до наступления экологической катастрофы возникает 
коллективны й эфф ект подавления репродуктивны х функций животных: депрессивное 
состояний самцов и выкидыш и зародыш ей у  самок, популяция самоограничивает свою 
численность. В человеческом общ естве подобный эфф ект воспроизводится через укоре
нение ценностей конфликтую щ их с ценностями семьи и продолж ения рода, преж де всего 
это эгоцентризм, карьеризм, культ соперничества и индивидуализма, поэтому мы и 
предлагаем называть его эффектом ценностной тесноты, именно ему мы обязаны деп о
пуляцией в развиты х странах.

Один из вариантов разреш ения конфликта сегодня предполагается в рамках анти
социальной концепции золотого миллиарда, когда небольш ая часть стран или часть 
населения планеты, уходят в технологический и интеллектуальный отрыв. Они получают 
новое качество ж изни постиндустриального общ ества, где образование будет развито д о 
стойным образом (достаточно посмотреть программы Обамы в поддерж ку науки и инж е
нерного образования в СШ А). Н икакой «болонизации» и «егэзации» там и в помине нет, 
и больш е не будет, идет возврат к добром у ф ундам ентальному образованию  и использо
ванию  последних образовательных подходов, в том числе российских и советских. 
Остальные субъекты мирового развития или больш инство населения будут получать

4 Капица С.П. Общая теория роста человечества. М.: Наука, 1999.
5 Ласло Э. Основания трансдисциплинарной единой теории // Синергетическая парадигма. М., 

2000. — С. 326-333.; Ласло Э. Макросдвиг. К устойчивости мира курсом перемен. М.: Тайдекс-КО, 2004.
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имитационное образование (напомню, что документ бакалавра на рынке дипломов не 
свидетельствует о высшем образовании), и России, очевидно, готовят участь безграм от
ного больш инства, если учесть, что доля ВВП, идущ ая на образование у нас почти вдвое 
меньше, чем в развиты х странах.

Еще один путь в будущ ее, далеко не бесспорный, связан с всеобщ им переходом к 
дом аш нем у интернет-образованию , окончательным уходом государства из сферы обра
зования. Именно так  сегодня получаю т образование десятки миллионов молодых аф ри
канцев, например, в Н игерии. Здесь возникает битва за умы  молодеж и в мировом м ас
штабе, битва национальных культурных проектов, побеждают, как всегда, англо-саксы. 
Гарварди M IT вы кладывает в свободный доступ полные курсы лучш их профессоров и н о
белевских лауреатов, это великолепный пример «мягкой силы», которой мы пока ничего 
не можем противопоставить. Глобализация по-американски это не только М акдональдс, 
кола и Голливуд, но и массовое доступное образование высокого качества в удаленном 
доступе (по крайней мере — фильтр для одаренных лю дей), естественно и прививка своей 
культурной матрицы. Однако, если пойти этим путем, то пострадаю т культурная иден
тичность и национальные научные школы других стран, нуж на ли такая глобализация 
Китаю, И ндии, России, Бразилии — больш ой вопрос?

Что можно противопоставить подобного рода проектам, униф ицирую щ их м ировоз
зрение человечества, и, вместе с тем, разделяю щ их лю дей по степени доступа к образова
нию, не допускаю щ их идей мультикультурализма и полицентричности нового мира? 
Одна из таких альтернатив связана с антропологическим сдвигом в психоментальной 
сфере новых поколений.

Э в о л ю ц и о н н ы е  а с п е к т ы  г л о б а л ь н о г о  а н т р о п о л о г и ч е с к о г о  п е р е х о д а  — 
р о ж д е н и е  н о в о й  э т и к и  к р и э й т о р о в

Глобальный мир характеризуется даж е не только и не столько транснациональны 
ми экономическими и финансовыми связями, сколько тотальной интернетизацией, рож 
дением социальных сетей в виртуальных пространствах на фоне общ ей локальной атоми- 
зации ж изни людей. Новый мир создает новый тип антропологических нагрузок и д е 
ф ормирует антропологические ландш аф ты  личности, что нельзя не учиты вать в фор- 
сайтных исследованиях. Активны е изменения последних десятилетий рубеж а веков в 
трансперсональности интуитивного, когерентного и волевого уровней обобщ енной т е 
лесности человека, обычно соотносимых с его духовной природой, с неизбеж ностью  при
водит к особым социально-психологическим сдвигам в современном общ естве6.

Чтобы понять происходящ ие антропологические процессы обратимся к следующ ей 
концепции ж изненного мира человека и его истории эволю ции. Положим, что ж изнен
ный мир, человеческая культура проявляется в своего рода символическом треугольнике 
с тремя верш инами-полю сами. В одной из них дом инирую т П роцессы, в другой дом ини
рую т Состояния, в третьей дом инирую т Смыслы. Онтологии двух первых полюсов мы д о 
статочно подробно рассмотрели ранее7. Онтологиям смысла в философской традиции 
уделено огромное внимание, и именно с ними часто связываю т культурные коды, их се- 
миозис. Нам будет важна историческая динамика движ ения культурных доминант в сим 
волическом треугольнике П роцесс-Состояние-Смысл-П роцесс.

Архаическая культура — эта форма культуры, проявляю щ аяся в различны х формах 
искусства. Смысл здесь вторичен, он скорее является мифологическим фоном ритуала, 
скорее воспроизводится, а не производится, порождается. Редким исклю чением являю т
ся ш аманские практики общ ения с духами с целью получения новой информации, что 
всегда сакрализовалось и было достоянием узко элитарны х кругов, но в чем уж е можно 
усмотреть ростки будущ его.

В культурах Осевого времени, породивш их мировые религии, этические системы и 
философию, вплоть до конца Средневековья, происходит освоение оси Состояние-Смысл.

6Буданов В.Г. Постнеклассические практики и квантовосинергетическая антропология./ Постне- 
классические практики: опыт концептуализации. СПб., МИРЪ, 2012. — С. 37-62.

7Буданов В.Г. Как возможна квантово-синергетическая антропология (синтетические миры те
лесности) / / Телесность как эпистемологический феномен. М.: ИФ РАН, 2009. — С. 55-70.



Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И Серия Философия. Социология. Право. 

2015. № 2 (199). Выпуск 31
41

Возникает идея откровения через Логос, слово Божие, свящ енный текст, который пости
ж им благородными мужами, мудрецами, святыми. Благо и истина пока нераздельны и 
истина достиж им а в особы х состояниях просветленности, но постепенно с возникновени
ем науки и логики истина на Западе становится выш е блага.

В эпоху Н ового времени, рож дения позитивной науки и рациональной философии 
осваивается ось Процесс-Смысл, так пытаются научно описать и объяснить феномены 
природы, социума, процессы мыш ления, логические рассуждения, которые сами процес
суальны. П редыдущ ие формы культуры не исчезаю т полностью , но постепенно вы тесня
ются и уходят на второй план.

В Х Х  веке с появлением проекта постмодерна возникает не новая ось, или синтез 
полюсов, но девальвация всех трех осей и двух полюсов Смысла и Состояния в пользу са
моценного полю са Процесса, скорость которого все нарастает. Смысл деконструируется и 
окончательно десакрализуется, а Состояние примитивизируется и становится просто аф 
фектом. Скорость процессов антропной сферы стремительно растет в информационном 
общ естве. В массовой культуре Driveandaction намного важнее старомодны х смыслов или 
ром антических сантиментов, а слова о духовности вы зываю т смех. Диснеевские мультики 
не позволяю т развиться полноценным эмоциям зрителя, слишком велик темп событий, 
их просто некогда переживать. Тонкие высокие эмоции требую т времени вчувствования, 
и за неимением оного деградирую т. М илая загадочность «Ежика в тумане» меняется на 
сю рреалистический абсурд «Пластелиновой вороны» (произведения, безусловно, та
лантливого, но не пробуж даю щ его целостного спектра человеческих состояний). Клипо
вое сознание рекламы и ш оу программ не позволяет выстроить и логический ход проис
ходящ его, он часто отсутствует и все сводится к тусовке, бессмысленному процессу, даю 
щ ему спонтанны е аффекты. Так происходит деградация массовой культуры, поскольку 
информационная турбулентность, хаос не позволяю т выжить ни высоким смыслам, ни 
высоким состояниям, стандартная логика и эмоции просто «не догоняю т», они слишком 
медленны, остается рефлекс, инстинкт и зоопсихология аффекта. Таким лю дям не надо 
ничего объяснять, ими легко управлять на бессознательном уровне методами НЛП и 25 
кадра в период потребления очередной порции информационной ж вачки8.

Сущ ествует ли выход из мрачной перспективы деградации культуры и человече
ской природы в обвальных потоках информации? Да, такая возмож ность адаптации к 
сверхбыстрым информационным процессам сущ ествует, и она связана не с развитием 
теллогики и эмоций человека, но с использованием стремительных креативных способ
ностей человека, использованием его тела интуиции, которое, как мы знаем, является 
телом отчасти и трансперсональны м.

Раньш е эти способности развивались в эзотерических ш колах и ш колах спецслужб. 
Сегодня развитие тела интуиции происходит как адаптивный процесс при работе с боль
шими и бы строменяю щ имися объемами информации, иначе с ними не справиться. Эти 
технологии отчасти вклю чаю т в программы личностного роста престиж ных курсов МВА. 
На уровне досознательном интуиция нарабатывается при развитие скорости реакции у 
геймеров, на спец тренаж ерах или в экстрем альны х видах спорта и единоборствах. На 
уровне надсознательном интуиция тренируется в играх «что-где-когда», хаосменедж мен- 
те, блицтурнирах, быстрой игре на бирже, скоростной импровизации на заданную  тему, 
хакерских атаках и отлаж ивании слож ных программ и т.д. Так происходит массовая тр е
нировка и отбор креативной части человечества. Эти способности можно целенаправлен
но развивать у лю бого человека, в чем состоят перспективы ш колы будущ его, а сегодня 
приходят дети нового сознания, которые в больш ой степени уж е готовы работать интуи
тивным способом9.

Яркими примерами проявления новой креативной страты человечества явилось 
дело W ikileaks вскрывш его секретные досье мировой дипломатии в рамках идеологии 
открытости информации, реализация проектов W ikipedia и систем Openoffice и т.д. Это не

8Манн М. Общество как организованные сети власти // Современные социологические теории 
общества. М.: ИНИОН, 1996. — С. 24-32.

9Буданов В.Г.Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М.: ЛКИ,
2007.
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просто табуирование секретов, это иная этика, в которой лож ь деструктивна, что вполне 
соответствует самому принципу интуитивного метода. Там где человек лукавит, он не це
лостен и не может бы ть в состоянии интуитивного канала, не может бы ть творцом, ему 
закрыт доступ к Ноосфере, а именно это свойство долж но отличать лю дей новой эпохи, 
эпохи после антропологического перехода середины Х Х ! века. Описанные нами перспек
тивы  движ ения в антропологических ландш аф тах соверш енно постнеклассичны, по
скольку выбор средства познания мира в деятельностной триаде субъект-средство-объект 
резко меняет и ценностные пространства субъекта. Вероятно, что в ближ айш ие десятиле
тия переход в массовом масш табе к интуитивной дом инанте мыш ления позволит пре
одолеть издерж ки постмодернизма и восстановить статусы смыслов и состояний в куль
туре, уйти к доминантам нематериальны х ценностей.

С т р а т е г и ч е с к и е  о б р а з о в а т е л ь н ы е  а л ь т е р н а т и в ы
Подводя итоги сценариям развития образования, отметим, что они будут ради

кально зависить от типа глобализационного развития, и пока идеального образователь
ного проекта не сущ ествует. Итак, антропологический переход середины Х Х I века уже 
начался. И деалы устойчивого развития, общ ества знаний постиндустриальной цивили
зации и гражданского общ ества очерчены, сейчас составляю тся дорож ны е карты тран зи 
та в глобальное будущ ее. Здесь и возникаю т конфликтую щ ие альтернативны е сценарии, 
в первую очередь связанные с разными образами человека будущ его, его культурными 
ценностями и социальными формами управления. Ценности современного общ ества по
требления, индивидуализма и жесткой конкуренции не смогут более доминировать, т.к. 
разруш аю т культуру, редуцирую т ж изненный мир человека к эгоцентрическим инстинк
там и противоречат идеалам свободного доступа к знаниям, обмена информацией и все
общ его качественного образования в общ естве знаний. Сегодня отчетливо проявляется 
борьба двух концепций будущ его развития человечества.

Первый путь — после заверш ения холодной войны Запад предпочитает ограничи
вать уровень качественного доступного образования населения (бакалавр — лиш ь непол
ное высш ее, а ЕГ создает человека-ф ункцию  и не стимулирует творческие способности) и 
униф ицировать культурные ценности, полагая, что так  мировым элитам прощ е уп рав
лять лю дьми, что высвечивает, скорее, перспективы неофеодализма золотого миллиарда, 
нежели гражданского общ ества.

Второй путь — характерен для стран БРИ КС (исключая современную  Россию), Ф ин
ляндии и Японии, (СССР и СШ А в прош лом), он предполагает культ всеобщ его доступно
го образования и использования креативного ресурса творчества населения для техноло
гических прорывов в будущ ее и конкуренции на мировой арене (мотив понятен — никто 
новые технологии и научные кадры нам не даст). Этой стратегии присущ и свои крайно
сти — обычно страдает гуманитарная сфера.

Таким образом, сегодня не сущ ествует идеальной системы образования: в первой 
урезан рациональны й и сомнителен культурный компонент, во второй гипертрофирован 
рациональны й и не хватает гуманитаристики, с такими стратегиями в общ ество знаний 
не попасть, нужен баланс «физики и лирики» целостной личности. Х очется верить, что 
Россия еще способна вы работать свой гармоничный образовательный проект пути 
в будущее.

Сущ ествует и третий путь в будущ ее, который пока лиш ь формируется и не иденти
фицируется ни с одним национальным проектом, но есть результат сетевой сам ооргани
зации молоды х криэйторов во всем мире. Они уж е генетически, с раннего детства начи
нают активно использовать интуитивный канал творчества, на что их провоцирует турбу
лентная информационная ж изненная среда и погруж ение в киберпространства. Здесь 
возникает новая этика свободы информации и внутренней свободы (иначе нет творче
ства), этой страте принадлеж ит все больш ая часть молодежи (например, партия Пиратов 
в Германии), участники w iki — систем, и уже возникает иной образ ж изненных целей и 
ценностей, здесь ростки гражданского общ ества саморганизую тся стихийно и вариатив
но. Спецификой таких процессов является трансф орм ации нравственны х ценностей и не 
всегда в лучш ую  сторону, противополож ными полю сами представителей лю дей будущ его 
можно считать Ассанж а и Брейвика. Н овыми поколениями не удастся манипулировать
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привычными способами, искажая и скрывая информацию . В будущ ем возмож ен лиш ь 
нравственны й союз просвещ енной власти и талантливого народа, который невозможен 
без возвыш ения культуры и знаний в ж изни гражданского общ ества. Россия все еще им е
ет великую  культуру и науку, и у нас есть ш анс захвата будущ его на третьем пути, на ос
нове понимания их места в ж изни грядущ их поколений. Третий путь предполагает ум е
ние ж ить в сложном мире, и будущ ая парадигма долж на учить этому.

Г л о б а л ь н ы й  к р и з и с  с л о ж н о с т и  и  т а р н с д и с ц и п л и н а р н а я  п а р а д и г м а
в  о б р а з о в а н и и

Человечество переж ивает глобальный цивилизационный кризис, сравнимый разве 
что с кризисом перехода к неолиту. Вновь популяция H om osapiens достигла последних 
биосф ерны х границ и испытывает возвратные удары  — нелинейную  реакцию  на свою 
экспансию , типичны й процесс заполнения экологической ниши. Такой нишей на этот 
раз является вся планета. М ы вступили, по вы раж ению  Эрвина Ласло, в «эпоху биф урка
ций»10, порож денную  интерф еренцией многих циклических социокультурны х процессов 
на неустойчивой границе самоистребления, границе экстенсивного развития техногенной 
цивилизации. Вместе с тем набираю т темп процессы самоорганизации нового инф орм а
ционного общ ества, ноосферные механизмы которого, похоже, могут стать гарантами 
мягкого сценария выхода из планетарного кризиса. В лю бом случае, кризис характеризу
ется гибелью многих параметров порядка, ростом объема информации и ком м уникатив
ных связей в реж име с обострением и, как следствие этого, порож дает фрагментарность 
восприятия мира, кризис самоидентификации как личности, так  и социальных групп, 
напряж енность в меж национальны х и м еж конф ессиональных отнош ениях, отнош ениях 
человека и природы, культуры естественнонаучной и культуры гуманитарной. Ситуация 
напоминает библейский сюжет о смеш ении языков, начиная уже с уровня научного д и с
циплинарного знания11.

Кризис современной системы образования является лиш ь частью  глобального кри
зиса, он в немалой степени обусловлен узко прагматическими установками, ориентацией 
на узко дисциплинарны й подход без горизонтальны х связей, ж есткое разграничение гу
манитарны х и естественнонаучны х дисциплин. Следствием этого разграничения являю т
ся не только фрагментарность видения реальности, но и ее деформация, (что в условиях 
нарож даю щ егося постиндустриального информационного общ ества «третьей волны» не 
позволяет лю дям адекватно реагировать на обостряю щ ийся экологический кризис), д е 
вальвация нравственны х норм, нестабильность политических и эконом ических ситуаций.

М ы страдаем от неспособности охватить комплексность проблем, понять связи и 
взаимодействия между вещ ами, находящ имися для наш его сегментированного сознания 
в разны х областях. Это такж е объясняет действия многих крупных организаций и власт
ных структур, напоминаю щ ие «слепой полет». Такое полож ение показывает, что сегодня 
судьбы цивилизации не могут определяться ни мудрейш ими правительствами, ни м еж 
дународными организациями, ни учены ми до тех пор, пока их действия не будут осо
знанно поддержаны ш ирокими слоями населения или, говоря языком постнеклассиче- 
ской науки, пока не будет создана новая самоорганизую щ аяся среда. И сегодня новое ви
дение мира, понимание личной ответственности за его судьбу постепенно становятся 
непременным условием выживания Ч еловечества и каждого индивидуума.

По наш ему мнению, реформа образования долж на опираться на идеи целостности 
и ф ундаментальности образования, но не в духе традиционного дисциплинарного пони
мания ф ундаментальных наук, залож ивш его образовательную  парадигму со времен пер
вой фазы научной революции, а с учетом парадигмальных изменений науки рубежа 
Х Х 1 века, перехода ее в меж дисциплинарную  стадию постнеклассической науки.

10 Ласло Э. Основания трансдисциплинарной единой теории // Синергетическая парадигма. М., 
2000. С. 326-333.

11 Буданов В.Г. Концепции естественнонаучного образования гуманитариев: эволюционно
синергетический подход // Высшее образование в России. М., 1994. № 4. Буданов В.Г. Трансдисципли
нарное образование в XXI веке: проблемы становления // Будущее России в зеркале синергетики. М.,
2006. С. 169-179.
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Для противостояния хаосу, выработки стратегий поведения в нем необходимы но
вые превентивные стратегии образования, новый трансдисциплинарны й метаязык гори
зонтальных связей, аналогичный сим волическом у язы ку принципов донаучного знания, 
ф илософского и традиционного, но с учетом накоплений наш его рацио. Ц елостность 
знания, как доминанта новой ф ундаментальной парадигмы образования, долж на разре
ш ить проблему двух культур, преодолеть субъект-объектную  дихотомию  нашей м енталь
ности, восстановить гармонию отнош ений человека и природы.

Таким образом, реформа образования в ш коле как высшей, так и общ еобразова
тельной, не может сводиться к косметическим мерам. Она связана с кардинальным р ас
ш ирением понятия ф ундаментальности образования, даю щ его целостное видение при
роды, человека и общ ества в контексте междисциплинарного диалога, в котором одной 
из наибольш их проблем является проблема взаимопонимания естественника и гум ани
тария, или, говоря словами Ч. Сноу, проблема двух культур. Причем по экспертным 
оценкам, для управления ситуацией нам отпущ ен лиш ь краткий миг истории — два-три 
поколения, иначе последствия будут глобально необратимы, и кризис пойдет по ката
строф ическому сценарию. Вот почем у образование долж но сейчас нести не только тра
диционную  функцию передачи социального опыта, но в больш ой степени опережающ ую, 
превентивную  функцию  — подготовки человека к жизни в эпоху кризисов.

П р о б л е м а  д в у х  к у л ь т у р  и  м е ж д и с ц и п л и н а р н ы й  к л ю ч
Л идирую щ ее место в культуре наш ей эпохи, бесспорно, занимает наука. Научный 

метод, рож денны й естествознанием, последние сто лет дом инирует в духовном мире, 
формируя даж е дисциплины о человеке и общ естве, ему мы обязаны триумф ом техн о
генной цивилизации, приведш ей не только к быстрому развитию  экономической и соци
альной сфер общ ества, но и вызвавш ей глобальный экологический кризис, отчуж дение 
человека от природы, все больш ую дегуманизацию  общ ества. П ричины негативны х эф 
фектов глубоки, и одна из них в том, что сегодня мы долж ны признать сущ ествование 
двух культур, обладаю щ их разными языками, критериями и ценностями. Это культура 
естествознания с доминантой научного метода, вклю чаю щ ая науки о природе, технику и 
т.п., и культура гуманитарная, вклю чаю щ ая искусство, литературу, науки об общ естве и 
внутреннем мире человека. Связующ им звеном, как и в былые времена, долж на была бы 
стать современная философия, но не смогла этого сделать в силу переж иваемого ею кри
зиса. И сейчас, к сожалению, эти культуры не столько дополняю т друг друга, сколько 
противостоят, все еще разделяя лю дей на «физиков» и «лириков», не ж елаю щ их пони
мать проблем оппонента, хотя лидеров обоих направлений всегда отличало синтетиче
ское мыш ление. Дело даж е не столько в том, что сущ ествую т врож денные склонности 
лю дей (лево- и правополуш арники), что отличны предмет и метод познания, сколько в 
исторических корнях эволю ции культур, их постепенном отчуждении, начатом еще с Д е
карта, причем после Х иросимы и особенно Чернобыля и Фукусимы в среде гуманитариев 
возник устойчивый антинаучный синдром.

Конечно, так было не всегда. Этому искусственному размеж еванию  не более трехсот 
лет, и сейчас многие проблемы человечества могли бы бы ть реш ены на пути гармониза
ции частей изначально единой культуры, например, по образцу натурф илософии А р и 
стотеля, но на новом уровне развития. Слож ность в том, что в преддверии кризиса Разум 
человечества глубоко болен: в погоне за мощью абстрактного интеллекта мы на грани 
самоуничтож ения, забы ты принципы единства с окружаю щ им миром, до сих пор не осо
знана наш а миссия соавторства на пути космической эволю ции, мы только сейчас начали 
понимать ущ ербность антропоцентризма, провозглаш енного гуманистами Возрождения. 
Сегодня раздаю тся призывы вернуться к национальным корням, назад к природе, возро
дить религию: все эти на первый взгляд разны е рецепты имею т единый корень — но
стальгию по духовно здоровому социуму, ж ивущ ему в гармонии с природой.

Но возмож но ли приблизиться к таком у общ еству без сущ ественных потерь м атери
ального и культурного потенциалов современной цивилизации? Чтобы наметить подход 
к реш ению , уместно провести параллель меж ду линией эволю ции человечества и путем 
духовного соверш енствования личности, когда за относительно короткий период ученик 
или монах проходят процесс инициации от относительно стабильного состояния через
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душ евны е испытания, искуш ения и хаос к более высокой ступени соверш енства. Ты сяче
летние традиции подтверж даю т, что в момент инициаций, сильной неустойчивости нель
зя доверяться рассудочным аргументам: они, как правило, иллю зорны, основаны на не
контролируемы х импульсах и могут привести к психической травм е и даж е к разруш е
нию личности, поэтому в каждой традиции сущ ествую т свои приемы фиксации, ограни
чения вариабельности мыш ления. Единственной опорой и путеводным лучом в эти пе
риоды служ ат дополнительны е к рациональны м духовно-нравственны е критерии, те 
корни и вечные ценности, ядро которых универсально во всех мировых религиях. Э кс
траполируя эти механизмы на общ ество в целом, позволим себе заклю чить, что оптим и
зировать выход из кризиса можно, уравновеш ивая, синтезируя рациональную  и гум ани
тарную  компоненты культуры. К аналогии меж ду компенсаторными, антиэнтропийными 
механизмами вы сокоразвитых интеллектуальных систем и моралью приводит и более 
подробный анализ (А.Назаретян). Так, кризис техногенного общ ества конца Х Х  века мог 
бы уж е закончиться планетарной ядерной катастрофой, не появись нравственный мотив 
в политике 80-х годов, и теперь есть ш анс на относительно мягкое прохож дение кризиса.

Сегодня становится очевидной необходимость привнесения в сферу науки нрав
ственных, этических и даж е эстетических категорий, столь характерны х для древних тра
диций Запада и Востока в опыте единения человека с природой и космосом. А  гум анита
риям следовало бы перенять обы кновение учены х не отвергать, а переосмысливать ряд 
накопленных ранее истин, попытаться объяснить законы гармонии на язы ке более ун и 
версальном, чем язы к субъективно-эмоциональных переживаний. Таким образом, мы 
приходим к необходимости формирования, с учетом знаний современной науки, целост
ного видения мира, свойственного нашим предкам. Синтез мудрости древних цивилиза
ций, гум анитарны х и естественны х наук — это путь к новом у пониманию  природы, чело
века и общества.

В последние десятилетия такой синтез начался спонтанно, в силу логики развития 
самой науки, интеграции ее дисциплин, рассмотрения все более слож ных систем в ф изи
ке, химии, биологии, приближ аю щ ихся по слож ности поведения, к живым организмам 
или их сообщ ествам, моделирую щ им, как оказалось, такж е социальные и психологиче
ские феномены, развитию  конвергентных N BICS-технологий. Кроме того, сейчас осозна
на принципиальная неустранимость роли человека как наблю дателя и интерпретатора 
эксперимента, т.е. актуален лиш ь целостный подход: природа + человек. Н аиболее адек
ватным аппаратом для реш ения м еж дисциплинарны х проблем и работы с кризисами 
слож ного мира является синергетика или, как в последнее время говорят, теория слож 
ности (com plexity)12. Синергетика опирается на современные математические методы и 
является далеко идущим обобщ ением эволю ционизма, по сущ еству, может бы ть названа 
«эволю ционным естествознанием» в ш ироком смысле (Н. М оисеев). От Бытия к Станов
лению  — вот, следуя Илье Пригожину, ориентация новой научной парадигмы, в контек
сте которой акцент переносится с изучения инвариантов системы, положений равновесия 
на изучение состояний неустойчивости, механизмов возникновения нового, рож дения и 
перестройки структур. Такой холистический архетип сформировался в конце наш его века 
и представлен в современной науке синергетикой или теорией слож ности — м еж дисци
плинарным направлением науки, исследую щ им механизмы эволю ции, становления р е
альности, самоорганизации и «управления» хаосом, моделированием слож ных самораз- 
виваю щ ихся (в терминологии В.С.Степина) систем. Важно, что ее принципы (гомеоста
тичности, подчинения, нелинейности, незамкнутости, неустойчивости, динамической 
иерархичности, наблю даемости), в равной степени присущ и как гуманитарному, так  и 
естественнонаучном у знанию, особенно наукам о жизни. Я зы к синергетики может быть 
математически строгим и метафоричным одновременно, что позволяет постоянно под
черкивать вклю ченность в систему наблю дателя в максимально широком культурно
историческом контексте. За последнии 30 лет в издательстве Ш прингер в серии «Синер
гетика» выш ло около 100 том ов под редакцией основателя серии и автора самого терм и 
на си н ергет и ка  — профессора Германа Хакена, посвящ енных теории и прилож ениям си-

12 Буданов В.Г. Синергетическая методология и проблема диалога культур // Философия в совре
менном мире: поиск методологических оснований МГУ—УлГТУ. Выпуск. 4. Ульяновск, 2005. С. 130—149.
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нергетики во многих областях человеческой практики. Например, возникает возмож 
ность универсальным образом описы вать явления самоорганизации, проясняется значе
ние открытости систем, роль случайности, деструктивная и креативная роль хаоса, при
рода катастрофических, револю ционны х изменений в системе, механизмы альтернатив
ного, исторического ее развития и т.д. Замечательно, что все эти понятия, до недавнего 
времени бывш ие исклю чительно в арсенале гуманитарного образа мыш ления, теперь 
приобретаю т иное, более глубокое звучание. Теперь можно говорить о возникновении 
некоего, более чем метафорического, единого метаязыка естественника и гуманитария. 
Намечаю тся понимание и встречное движ ение двух культур, возврат к единству на новом 
уровне осознания мира. Этот процесс надо сознательно развивать, что приведет не только 
к примирению, но и к взаимообогащ ению  культур, так как одна представляет рацио
нальный способ постиж ения мира, другая — диалектически дополнительны й — интуи
тивный, ассоциативно-образный.

Итак, смена парадигмы, происходящ ая в науке, переход от нью тоновской парадиг
мы к эволю ционной, синергетической сейчас резонирует с потребностями культуры всего 
человечества. Проблемы социума в больш ой степени связаны с укоренивш имся ли ней 
ным, детерминистским подходом к природе и технике, который был перенесен на общ е
ство и способствовал развитию  вульгарного позитивизма, потребительской идеологии, 
неумению  предвидеть экологические и цивилизационные кризисы.

Отчасти реш ение проблемы уж е началось, в гум анитарны х университетах России с 
1 9 95  года преподается дисциплина «Концепции современного естествознания», основан
ная на эволю ционно-синергетической методологии. Автор являлся разработчиком госу
дарственной концепции и программы дисциплины. В нее входит точное естествознание, 
биология, экология, примерно четвертая часть курса, согласно госпрограмме, посвящ ена 
синергетике, заверш аю щ ей этот синтетический курс. М ноголетний опыт авторского про
чтения курса в гуманитарных аудиториях показы вает эфф ективность применения эво
лю ционно-синергетических принципов к самому процессу развития науки, что позволяет 
дать не просто панораму культурно-исторических и научных сюжетов, но вскрыть м еха
низмы и циклические закономерности рож дения научных парадигм, связать драм ы  идей 
с ментальными архетипами соответствую щ их эпох.

С и н е р г е т и ч е с к и е  с т р а т е г и и  о б р а з о в а н и я
И с к у ш е н и е  с и н е р г е т и к о й :  ч т о  д е л а т ь ?  Сегодня как никогда нуж ен целостный 

трансдисциплинарны й взгляд на мир, причем на уровне сознания больш инства граждан, 
иначе в общ естве не возникнет когерентного понимания глобальны х проблем и способов 
их реш ения. Да и откуда ему взяться, ведь социальный опыт передается системой образо
вательны х институтов, которые ориентированы на стереотипы линейного, стабильного 
развития в прош лом, а сегодня необходимо ввести превентивное обучение принципам 
ж изни в неустойчивом нелинейном мире, где временные масш табы иллю зорны и чело
век долж ен научиться жить в динамическом хаосе, постигая его законы, законы самоор
ганизации. Для смены образовательной стратегии отпущ ен лиш ь краткий миг истории — 
рубеж  тысячелетий, благо новая холистическая методология уж е достаточно развита: это 
междисциплинарное направление науки — синергетика, теория самоорганизации или 
теория слож ности13.

Согласно В.С. Стёпину, синергетика дает основу картины мира постнеклассического 
периода развития науки, науки человекомерны х систем, к которым следует отнести все 
слож ные развиваю щ иеся системы как природные, так и технические, и социо- 
гуманитарные, к ним, естественно, принадлеж ит и педагогика и образование. М ы уве
ренны, что лю бую  ступень образования следует предварять и заверш ать лекциями по си 
нергетике, иллю стрируя универсальны е принципы новыми дисциплинарны ми знания
ми. Именно так  можно подготовить новые поколения к сложностям неспокойного буду
щего, которое уж е настало.

13 Буданов В.Г. Синергетические стратегии в образовании. Синергетика и образование. М.: РАГС,
1996 .
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Почти двадцать лет назад автором предлагались стратегии внедрения синергетики 
в образование, которые предназначены для подготовки целостного трансдисциплинар
ного взгляда на мир, причем на уровне сознания больш инства граждан, иначе в общ естве 
не возникнет согласованного понимания глобальны х проблем и способов их реш ения.

Сосредоточимся на прилож ениях стратегий и принципов синергетики в образова
нии, которое за двадцать лет стало наиболее яркой инновационной областью синергети
ческой методологии (С. Курдюмов, Е. Князева, Г. М алинецкий, Е. Солодова, В. Буданов). 
П одробнее о принципах синергетики можно прочесть в м онограф ии14, здесь ж е мы огра
ничимся их перечислением (принципы порядка —  гомеостатичность, иерархичность; 
принципы становления —  нелинейность, незамкнутость, неустойчивость; принципы 
сборки --- динамическая иерархичность, наблюдаемость).

Согласно, введение синергетики в образовательный процесс происходит по трем 
направлениям 15.

I. С и н е р г е т и к а  д л я  о б р а з о в а н и и  ( s y n e r g e t ic s  f o r ) .  И нтегративны е курсы си
нергетики в средней и высш ей ш коле по заверш ении очередного цикла обучения — под
готовительная, начальная, средняя школа, цикл ф ундаментальных дисциплин в высш ей 
школе, цикл специальных дисциплин, аспирантура, ф акультеты переподготовки и по
выш ения квалификации учителей и преподавателей, адаптивны е курсы и получение 
второго образования лю дьми в зрелом возрасте. Н ачинать надо с создания учебной ли те
ратуры и специальных потоков ФПК. Это путь спирального восхож дения по рубежам осо
знания целостности мира.

На этом пути есть определенные достиж ения. Н аблю дается «исход» синергетики из 
высш ей школы. Л екторы университетов адаптирую т свои курсы синергетики для стар- 
ш екласников в ш колах при научных центрах СГУ, М ИФИ , У дГ У  и т.д. Н еизменно превос
ходны й результат это дает в ф изикоматематических классах и лицеях, например, более 
пятнадцати лет работает Саратовский синергетический лицей прикладны х наук для ода
ренной молодежи. Однако опыт внедрения таких курсов в обычной средней школе, в том 
числе в гуманитарных классах, пожалуй, имеется только в И жевской гимназии №  56 (ди
ректор В.А. Харитонова). Конечно, пока речь идет о старш екласниках, но «синергетика 
для всех», излагаемая на уровне методологических принципов и слабоф ормализованны х 
когнитивны х схем, позволяет надеяться на ее внедрение и в основной школе, в среде гу
манитариев в высш ей школе. Н апример, автор ряд лет ведет курсы «Синергетика» и 
«Синергетическая антропология» для философов М ГУ и ГУГН.

II. С и н е р г е т и к а  в  о б р а з о в а н и и  ( s y n e r g e t ic s  in ) . Внедрение в частных дисци
плинах материалов, иллю стрирую щ их принципы синергетики в каждой дисциплине, 
будь то естественнонаучная или гуманитарная дисциплина. Всегда можно найти разделы, 
изучаю щ ие процессы становления, возникновения нового, и здесь уместно, наряду с д и с
циплинарным тезаурусом, использовать язы к синергетики, позволяю щ ий в дальнейш ем 
создать горизонтальное поле меж дисциплинарного диалога, поле целостности науки и 
культуры. В высш ей школе яркий пример такого междисциплинарного диалога мы нахо
дим в базовой дисциплине «Концепции современного естествознания» для гум анитари
ев, в котором синергетика является синтезирую щ им началом.

Создание междисциплинарного пространства в школе, в том числе и в высшей, 
предполагает принятие синергетической картины мира и синергетической методологии 
педагогическим, преподавательским коллективом, что в первую очередь требует специ
альны х лекционны х курсов и переподготовки преподавателей с помощ ью специалистов- 
синергетиков. Этот процесс возмож ен лиш ь при тесном сотрудничестве с научными цен
трами РАН и высш ей ш колой, подобный позитивный опыт есть в М ГУ, Ю ЗГУ, РАНХиГС. 
В Саратовском лицее и гуманитарные дисциплины читаю т университетские синергетики, 
чего нельзя ож идать в случае рядовы х школ. В ижевской гимназии №  56 последние лет

14 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании, (Изд-е 
третье, дополненное). М.:УРСС, 2009. — С. 240.

15 Буданов В.Г. Синергетические стратегии в образовании. Синергетика и образование. М.: РАГС,
1996.
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пять эта задача реш ается чтением курсов синергетики приглаш енными специалистами — 
не только ш кольникам, но и педагогам.

III. С и н е р г е т и к а  о б р а з о в а н и я  ( s y n e r g e t ic s  o f ) .  Синергетика, примененная к 
самим процессам образования, становления личности и знания. Здесь в наибольш ей сте
пени сказывается человеческий фактор, постнеклассический характер синергетики в 
процессах диалога и развития систем с самоописанием. Высокие примеры педагогиче
ского мастерства и авторских методик и есть лучш ие образцы прилож ения целостны х си 
нергетических подходов, но сегодня проблема не в том, чтобы создать единую  методику, 
а в том, чтобы  научить преподавателя осознанно создавать свою, только ему присущ ую 
методику и стиль, оставаясь на позициях науки о человеке.

Здесь мы имеем не просто системный подход к образованию , но учет динамики и 
механизмов самоорганизации субъектов образовательны х пространств, управление обра
зованием в условиях демократии и инициативы образовательных учреж дений, единство 
содержания и воспитания, образование целостной креативной личности. Это направле
ние развивается относительно недавно. В области проблем синергетического м оделиро
вания и управления образованием высш ей ш колы известны работы

Г.Г. М алинецкого, Е.А. Солодовой. Синергетическая модель управления образова
тельны ми учреж дения региона построена и на кафедре «Синергетика и образование» 
УдГУ, в её рамках осущ ествляю тся междисциплинарные образовательные проекты как в 
университете, так и в средней школе.

Однако самый слож ный и интересный, на наш взгляд, комплекс задач синергетиче
ского формирования целостной личности мы встречаем в школе. К новым технологиям в 
школьном образовании приводят использование синергетических знаний о законах са
моорганизации, ф ормировании и управлении образовательными пространствами, обра
зовательными инновациями и разнообразием. Синергетика личности, коммуникаций, 
средовых феноменов позволяет иначе подойти к процессам формирования социально 
адаптивной, целостной личности учащ егося. Отметим, что эти возмож ности предостав
ляет именно ш кольное образование, где проблемы воспитания и обучения реш аются в 
равной мере, в то время как в высш ей ш коле акцент делается на содерж ательном аспекте 
образования. Все это позволило проводить ш ирокий педагогический эксперимент по и с
пользованию  синергетической методологии с привлечением специалистов высш ей ш ко
лы и Академ ии наук в иж евской гимназии №  56.

Отметим, что образовательные стратегии I и II можно реализовать для лю бы х дис
циплин, а не только для синергетики, но меж дисциплинарная стратегия III абсурдна для 
многих из них, например, нет химии образования, но есть синергетика образования, 
вклю чаю щ ая экономику и психологию  образования.

П одчеркнем, что все идеи синергетического образования высказывались еще в пер
вой половине 1990-хо, но в России их реализация оказалась блокирована чиновниками и 
дисциплинарны ми сообщ ествами, видящ ими в синергетике конкурентную  концепцию. 
Однако параллельно подобные идеи развивались в Германии и СШ А, где созданы м ощ 
ные междисциплинарные центры прогнозирования и управления слож ность (Институт 
Com plexity в Санта-Фе), (Общество Слож ны х систем с центром в М ю нхне), причем с 
Германии курсы теории слож ности и синергетики становятся обязательны ми как в общ е
образовательной, так и в высш ей школе, к чему мы безуспеш но призываем в России уже 
два десятка лет.

О  к у р с а х  « с и н е р г е т и к а  д л я  г у м а н и т а р и е в »
М не кажется важным познакомить читателей с реальным курсом синергетики. 

П редставленный ниже авторский курс предназначается для старш екурсников ф илософ 
ского факультета, уж е знаком ы х с основными концепциями современного естествозна
ния. Однако в облегченном варианте читается и в рамках курса «Концепции соврем енно
го естествознания»16. Он рассчитан на один семестр (32 часа) и разделен на 8 тем. Курс в 
разны х вариантах читался и читается мною более десяти лет в университетах М ГУ, ГУГН,

16 Буданов В.Г., Мелехова О.П., Стёпин В.С. Примерная программа дисциплины «Концепция со- 
временногоестествознания». М.: Мин-во Образования РФ, 2000.



Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И Серия Философия. Социология. Право. 

2015. № 2 (199). Выпуск 31
4 9

УРАО , РАГС, УдГУ, ф илиалах РГГУ, за это время его изучали более пяти тысяч студентов, 
ш кольников, слушателей.

Цель курса — ввести студентов в проблем атику современных меж дисциплинарных 
исследований, познакомить их с системно-синергетической методологией исследования 
слож ных эволю ционирую щ их систем, рассмотреть социокультурны й и историко
философский аспект становления процессов междисциплинарной коммуникации и си
нергетики.

За последние тридцать лет синергетика, исследую щ ая процессы самоорганизации 
сложных, откры ты х эволю ционирую щ их систем, обрела статус общ его меж дисциплинар
ного подхода при реш ении самых разнообразны х задач человеческой практики. Старто
вав в точном естествознании, ее методы проникли в биологию, экологию , социологию, 
экономику, политологию , психологию, теорию  рисков и прогнозов. Ее методы чрезвы 
чайно актуальны, так  как больш инство проблем, стоящ их сегодня перед человечеством, 
отличаю тся глобальностью , сложностью, нелинейностью . Н еобходимо вы работать стра
тегию  безопасного развития общ ества.

Синергетика сегодня — это удивительны й сплав м ощ ных коммуникационных про
цессов переноса знаний частных дисциплин до уровня системных универсалий и затем 
часто неотреф лексированной трансляции, экспансии этих знаний в иные области чело
веческой практики — от материаловедения до психотерапии, образования и пиар- 
технологий. Стремления к коммуникации по больш ей части стихийны, и мы видим роль 
философ а-методолога не только в том, чтобы подать свой голос в нестройном хоре м еж 
дисциплинарного хаоса сегодняш него дня, но и попытаться отыскать клю чевы е парамет
ры его самоорганизации.

Идеи теории самоорганизации, синергетики все в больш ей степени резонирую т се
годня в гуманитарной среде, все ярче звучат ее антропологические мотивы, поэтому так 
необходимы работы по ее философ ско-методологического сопровож дению  в реш ении 
проблемы «двух культур». Кроме того, ш ирокий спектр проблем и междисциплинарный 
язы к синергетики, восходящ ий к базовым структурам обыденного языка, создаю т единое 
пространство встречи и взаимопонимания профессионалов и дилетантов, гуманитариев и 
естественников, теоретиков и прикладников, учены х и обывателей, педагогов и учащ их
ся, которое такж е требует социокультурного осмысления17.

Одна из главны х задач курса — теоретическая и методологическая подготовка сту- 
дента-гуманитария к активному участию  в современных процессах меж дисциплинарной 
коммуникации, анализа и принятия реш ений. Полный текст программы можно найти в 
авторской монограф ии18.

И н н о в а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы  в  с а м о р а з в и в а ю щ и х с я  о б р а з о в а т е л ь н ы х  с р е д а х
Тема, инноваций в образовании обш ирна, чрезвы чайно актуальна и болезненна 

для российского образования. Наш е утверж дение в том, что реш ать множ ество проблем 
образования необходимо, объединив усилия студентов и преподавателей, создав поле для 
сотрудничества и реального взаимодействия, создавая сетевые самоорганизую щ иеся сре
ды. Приведем некоторые пилотные проекты таких образовательных инноваций.

С и н е р г е т и к а  к о л л е к т и в н о г о  т в о р ч е с т в а  к а к  т р а н с д и с ц и п л и н а р н ы й  п р о 
е к т  о б о г а щ е н н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  с р е д е . Наблюдая за игрой «Что? Где? Когда?», 
мы восхищаемся оперативностью генерации множества версий и столь же быстрым отбо
ром единственной из них. Принимает решение коллективный мозг на «параллельных 
процессорах», заметно превышающ ий мощность индивидуального интеллекта, в условиях 
дефицита времени. В этой игре в основном тренируется ментальная психолого
коммуникативная совместимость в процессах выработки решений. Хотя при этом ж ела
тельно иметь и возможно полный спектр дисциплинарных знаний участников. Легко ви
деть, что все решения носят междисциплинарный характер, т.е. если вопрос задан в обла
сти знаний одной из дисциплин, то ответ может находится в области, описываемой другой

17 Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании. М.: ЛКИ,
2007.

18 Там же.
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дисциплиной, не обязательно смежной. М отивация и азарт коллективного публичного 
действия подогреваются интригой расследования междисциплинарной проблемы.

Нами предлагается образовательная практика публичной коллективной постанов
ки и реш ения м еж дисциплинарны х проектов учащ имися различны х профилей и специ
альностей обучения с целью выработки навыков междисциплинарной коммуникации, 
моделирования реш ения глобальны х проблем современности и слож ных задач, требую 
щ их коллективны х взаимодействий. В этих практиках тренируется не только культура 
межличностной коммуникации, но и способность оперативного усвоения материала не
проф ильных дисциплин, а такж е понимания нелинейных эффектов взаимодействия 
дисциплин. Конструирование меж дисциплинарных моделей и оценка способов их реали
зации развиваю т навыки коллективного творчества и ответственности экспертного сооб
щества, которые, по-видимому, будут основной ценностью  науки Х Х 1 века. Пилотные 
проекты такого рода реализую тся в рамках работы «Синергетической школы» учащ ихся 
старш их классов гимназии №  56 г. Ижевска и открытой кафедры «Синергетика и образо
вания» УдГУ. По м оем у мнению, эта технология может сущ ественно дополнить техники 
мозговых ш турмов в экспертны х сообщ ествах.

С очень интересными результатами и опытом управленческого и педагогического 
эксперимента по созданию  и управлению  обогащ енной образовательной средой с м ного
вариантным выбором, который уж е более пятнадцати лет ведется в гимназии №  56 горо
да И ж евска можно познакомиться в работе19.

С е т е в о й  п р о е к т  « н а с л е д и е  м а с т е р о в » . В связи с двадцатилетней исторической 
паузой развития Российской культуры и науки возникла, и почти реализовалась, угроза 
разрыва поколений и культурной традиции наш его общ ества. Восстановление преем 
ственности путем социальных преобразований, повыш ения статуса науки и культуры, 
возрож дения интереса к базовым ценностям Русской цивилизации процесс долгий и не
обходимый, но уж е неосущ ествимы й традиционны ми способами. Н аучные и культурные 
школы умерли, поколение преемников в возрасте до 50 лет в высш ей ш коле отсутствует, 
в научных центрах выехало за границу. Носители высокой научной культуры лю ди пен
сионного возраста, а творцы  духовной славы наш его отечества сегодня наперечет. Мы 
уверенны, что для возрож дения культурного потенциала России, одновременно с долго
срочными мерами, необходимо срочно заняться созданием и сохранением культурного 
генома нации, фиксацией личностного знания и мировоззренческого опыта, доны не ж и 
вущ их классиков науки и культуры в формах, которые сегодня предоставляет соврем ен
ные средства масс-медиа. Это может осущ ествляться в различны х формах.

- Предлагается проведение цикла видео-интервью  с выдаю щ имися лю дьми науки и 
культуры, являю щ имися активными носителями высокой научной и национальной куль
туры, научными и нравственны ми авторитетами. П одобны е идеи уж е два года осущ еств
ляю тся в рамках проекта «Устная история» при Фундаментальной библиотеке М ГУ 
oralhistory.ru, где в доступе десятки многочасовы х интервью с носителями и свидетелями 
реш аю щ их достиж ений науки и культуры. Аналогичны й проект успеш но развивается и в 
рамках НОЦ «Трансдисциплинарные исследования в философии науки и техники» 
Ю ЗГУ. Их опыт уж е начали тираж ировать в институтах РАН, в частности в ИФ РАН.

- Организация видеозаписи авторских курсов выдаю щ ихся лекторов, с возмож но
стью ш ирокого доступа к ним. Сегодня это не только реш ает проблем у дефицита вы соко
квалиф ицированны х лекторов, но и позволяет массово транслировать личностное знание 
мастеров. Кроме того, это является условием создания культурного аттрактора для рус
скоязычного мира и «мягкой силой» в конкурентной борьбе культурных матриц в глоба
лизирую щ емся мире. Отметим, что эти идеи в больш ой степени противоречат сущ еству
ю щ ему ком м ерческому подходу в образовании и являю тся ростками «экономики даре
ния» будущ его общ ества знаний. Подобный опыт уже нарабатывается в рамках проекта 
«Индиго» в Ю ЗГУ.

19 Буданов В.Г., Журавлев В.А., Харитонова В.А. Управление образовательным процессом в совре
менных условиях: инновации и проблемы моделирования // Синергетическая парадигма. Синергетика в 
образовании. М., 2006. — С. 450-469.
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- О рганизация видеозаписи, прямой трансляции сетевых интернет-конференций, 
круглы х столов и дискуссий в удаленном доступе совместно экспертного сообщ ества 
старш его поколения и творческой молодежи, с последующ им доступом в сетевых архи
вах. Эта форма оказалась очень эфф ективна при диалоге поколений и такж е опробована 
в Ю ЗГУ.
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EDUCATION TIMES GREATER TRANSIT: RISKS FORMS OF TECHNOLOGY

The article describes the various strategic alternatives for the future 
of education, innovation processes in self-developing environments on 
the basis of which developed a multidisciplinary approach to solving 
problems of education in the era of transit.

Key words: the era of large transit, strategic alternatives education, 
transdisciplinary paradigm, synergistic strategy.
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