
Общественные науки. Наследие 

 74 

НАСЛЕДИЕ 

УДК 37.01 

К ВОПРОСУ ОСВОЕНИЯ НАУЧНОГО  

НАСЛЕДИЯ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

© Михаил Иванович ДРОБЖЕВ 

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,  

г. Тамбов, Российская Федерация, кандидат философских наук, доцент, 

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,  

e-mail: midtmb@mail.ru 

Рассматриваются актуальные проблемы организации пропаганды и освоения творческого насле-

дия В.И. Вернадского молодым поколением через систему образования. В.И. Вернадский подчеркивал 

особое значение  научного мировоззрения, его становления и развития, роль в жизни общества и каж-

дого индивида. Его учение выступает базисом для формирования такого мировоззрения у школьников 

и студентов. Впервые в мире В.И. Вернадский высказал мысль об эволюции нашей планеты как еди-

ного космического, геологического, биогенного и антропогенного процесса. Показывал социальное 

развитие человеческой цивилизации в геологическом и историческом времени, подчеркивал ведущую 

и преобразующую роль науки и трудовой деятельности человечества в ходе своего развития. В каче-

стве актуальной и эффективной формы развития творческих способностей у учащейся молодежи рас-

смотрены Юношеские чтения им. В.И. Вернадского.  

Ключевые слова: образование; идеи В.И. Вернадского; научное мировоззрение; наука; опере-

жающее обучение; творчество; юношеские чтения. 

Образование – это процесс и результат 

усвоения системы знаний, умений и навыков, 

необходимых для подготовки человека к 

жизни, трудовой и общественной деятельно-

сти. Как правило, оно тесно связано с воспи-

танием, формированием научного мировоз-

зрения, высокой моралью и нравственно-

стью, общей культурой, духовным богатст-

вом и физическим совершенством. 

Содержание образования в первую оче-

редь базируется на опыте прошлого, на со-

временных достижениях науки и техники, 

технологиях. Большой и очень трудной зада-

чей образования видится стремление преду-

смотреть новые ростки будущего развития 

науки и включить их в современное содер-

жание образовательного процесса. Немало-

важным является не только преподносить 

истину, но и научить ее находить и откры-

вать, научить учиться, образовывать и воспи-

тывать себя. Законом воспитания является 

учить и учиться, воспитывать на примерах 

важных событий, замечательных людей, 

внесших большой личный вклад на благо 

своего народа и отечества.  

По этим параметрам в современный об-

разовательный процесс следует включить 

жизнь, деятельность и учение В.И. Вернад-

ского. Во-первых, богатейшее творческое 

наследие русского мыслителя должно стать 

предметом пристального изучения не только 

ученых, преподавателей и студентов вузов, 

но и учителей и учащихся школ. Во-вторых, 

на примере его учения следует приобщать 

молодое поколение к научно-исследователь-

ской работе, навыкам поиска и нахождения 

научной истины. В-третьих, В.И. Вернадский 

подчеркивает особое значение научного ми-

ровоззрения, его становления и развития, ро-

ли в жизни общества и каждого индивида. 

Его учение выступает базисом для формиро-

вания такого мировоззрения у школьников и 

студентов. 

В.И. Вернадский знаменит не только 

своей биосферно-ноосферной концепцией. 

Он к тому же выступает как твердый после-

дователь и, в некотором смысле, создатель 

основ нового научного мировоззрения, ори-

гинальной натуралистической философии и 

социально-этических идеалов. Его мировоз-
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зрение в своей основе опиралось на единство 

естественноисторических, природных и кос-

мических факторов. В лекции «О научном 

мировоззрении» он обращает пристальное 

внимание на те идеи, методы и стремления 

науки или отдельных наук, которые влияли 

на развитие всей науки, ее постоянный рост 

и значение, на формирование научного ми-

ровоззрения. 

Критичность, реализм и всеохватность 

позволяют В.И. Вернадскому обеспечить 

подлинно системный подход к определению 

сущности научного мировоззрения. «Науч-

ное мировоззрение, – пишет он, – есть созда-

ние и выражение человеческого духа; нарав-

не с ним проявлением той же работы служат 

религиозное мировоззрение, искусство, об-

щественная и личная этика, социальная 

жизнь, философская мысль или созерцание» 

[1, с. 193]. 

В ХVIII в. взгляд на мировоззрение оп-

ределялся двумя парадигмами: христианской 

религией и нарождающимся рационализмом; 

открытиями Н. Коперника, Г. Галилея, 

И. Ньютона. Первые видели основу всего и 

вся в божьей воле, вторые – в достижениях 

науки в области естествознания, физики и 

математики. Первые утверждали, что без Бо-

га не до порога; вторые считали, что в мире 

существуют объективные законы, которые 

необходимо познать и использовать для по-

корения природы на благо человечества. 

Классический рационализм ХVIII в. рассмат-

ривал мироздание как единый механизм, ко-

торый однажды запущен и действует по оп-

ределенным и неизменным законам, и его 

дальнейшее функционирование определено 

раз и навсегда и не зависит ни от бога, ни от 

человека. Это чистейшей воды фатализм. 

Пьер Лаплас (1749–1827) в работах «Из-

ложение системы мира» и «Аналитическая 

теория вероятностей» доказал, что Солнеч-

ная система обладает устойчивостью и не 

нуждается в периодическом вмешательстве 

Бога. Когда Наполеон, ознакомившись с 

взглядами П. Лапласа, спросил его, почему у 

него в учении нет упоминания Бога, тот от-

ветил, что для того чтобы объяснить функ-

ционирование Вселенной, человек не нужда-

ется в гипотезе его существования. П. Лапла-

су принадлежит и классическая формулиров-

ка механического детерминизма. Она гласит, 

что в мире действуют жесткие причинно-

следственные связи, а человек выступает как 

сторонний наблюдатель, от которого ничего 

не зависит. Он не в состоянии вмешаться в 

раз и навсегда определенный ход событий в 

мироздании. 

Но уже в то время появляется понимание 

того, что человек обладает способностью 

познавать законы функционирования Все-

ленной и человеческой цивилизации и ис-

пользовать их на пользу себе. Носителем та-

ких взглядов выступил Роджер Бэкон (1214–

1292), призывавший к опытному изучению 

природы, самостоятельным исследованиям и 

обновлению науки. Френсис Бэкон (1561–

1626) пошел еще дальше. Он провозгласил 

целью знания способность науки увеличи-

вать власть человека над природой, достиг-

нуть же этого наука сможет, если сумеет по-

стигнуть истинные причины явлений. Ему же 

принадлежит афоризм «Знание есть сила, 

сила есть знание». «Знание и могущество – 

одно и то же». 

Наука в Европе стала играть совершенно 

новую роль. Она перестала быть предметом 

удовлетворения личного любопытства. Это, 

во-первых. Во-вторых, она стала все более 

массовой и «вышла из монастырей». В-

третьих, она превратилась в важнейшую и 

всевозрастающую функцию человечества. И, 

в-четвертых, человек перестал быть посто-

ронним наблюдателем в мироздании, а ста-

новился его необходимой составной частью, 

влияющей на его развитие.  

В наши дни многими отдается предпоч-

тение в мировоззрении сциентизму – абсо-

лютизации роли науки в системе культуры и 

в идейной жизни общества. В большом поче-

те рационализм и техницизм. Конечно, роль 

техники и новых технологий сегодня очень 

возросла. И все же преувеличение их значе-

ния в общественном сознании ведет к нега-

тивным последствиям. Никогда еще игнори-

рование роли искусства и литературы, фило-

софии, этики и эстетики не служило форми-

рованию целостной личности. Сведение 

управления социальными процессами к 

управлению техникой очень опасно. Не 

меньшую опасность представляет сегодня 

рационализм и эмпиризм. Первый – за логи-

кой сознания отрицает роль и значение опы-

та в постижении действительности. Второй – 

считает чувственный опыт единственным 

источником знаний. В.И. Вернадский под-
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черкивает необходимость ценностно-гумани-

тарного основания научно-технического про-

гресса. Очень важным аспектом успехов тех-

ники, освоения природных богатств, улуч-

шения жизни человечества выступают созна-

тельная деятельность, идеалы и понимание 

тех людей, усилиями которых достигаются 

эти результаты. Он пишет: «С самого начала 

своего развития научное мировоззрение всю-

ду и на каждом шагу проводило эти гумани-

тарные взгляды, уважение к человеческой 

личности, чувство взаимной солидарности и 

тесной связи всех людей» [2]. 

Сегодня есть попытки свести мировоз-

зрение к религии. К ничему хорошему это не 

приведет. Церковь, как и любая организация 

общества, подвержена изменениям. Это нор-

мальное явление. Вектор этих изменений по-

казывает, что церковь из гонимой и унижен-

ной в раннем христианстве становится гос-

пожой и гонительницей в средние века и 

прислужницей правящих структур в наше 

время. Чтобы окончательно не потерять свой 

авторитет, церковь вынуждена отвечать на 

злободневные вопросы развивающегося об-

щества, и потому наблюдается процесс ее 

обмирщения. Религия все более переплетает-

ся с властью, политикой, экономикой, бизне-

сом. Она берет на себя функцию одобрения 

или осуждения той или иной деятельности, 

различных процессов в жизни общества. 

В.А. Грачев, президент Неправительст-

венного экологического фонда им. В.И. Вер-

надского, член-корреспондент РАН, подме-

тил интересное явление среди верующих в 

мире. Он пишет: «Ноосферное мировоззре-

ние связано с религиозными верованиями. 

Вера в силу человеческого разума неизбежно 

приводит к Вере в целом, но, как правило, 

это не сочетается с религиозными верова-

ниями на основе фольклора 20-вековой дав-

ности. Не случайно в мире все больше лю-

дей, которые «верят в Бога без посредников», 

т. е. признают Бога, но не верят и не призна-

ют священнослужителей и уже тем более но-

вых течений. В мире сейчас около 25 % лю-

дей верят в Бога без посредников. В США, 

считающейся очень религиозной страной, та-

ких более 50 млн человек, в Китае – 700 млн, 

в России – 23 млн» [3, с. 13]. 

К мировому успеху может и должно 

привести не обращение к религии, а к уче-

нию В.И. Вернадского, оно должно стать не 

только национальной идеей России, но и все-

го мира, всей человеческой цивилизации. 

Как никогда необходимо формировать науч-

ное мировоззрение, возродить российскую 

науку, что невозможно сделать без успехов в 

сфере образования. В.А. Грачев понятие на-

учное мировоззрение развивает в ноосферное 

мировоззрение, которое должно обходиться 

без церквей и костелов, других религиозных 

учреждений и священнослужителей. Человек 

должен обходиться без догм. Его посредни-

ки – наука, знания, образование и творчест-

во. Молодое поколение должно воспиты-

ваться на примере жизни и деятельности ве-

ликих людей планеты Земля, отдающих всю 

гениальность своей жизни на благо челове-

чества. Таким был В.И. Вернадский – Чело-

век, Ученый и Мыслитель. 

Обращение к учению великого русского 

мыслителя в современном образовательном 

процессе очень актуально и необходимо в 

связи с тем, что система образования, прямо 

скажем, переживает глубокий кризис. Он 

выразился в превращении образования в 

один из видов услуг вместо обязательной 

функции государства и общества. Экзамен 

превратили в отгадывание кроссвордов. По-

лучили резкое падение грамотности выпуск-

ников школ. В Тамбовском госуниверситете 

им. Г.Р. Державина в начале сентября 2014 г., 

когда отмечался Международный День гра-

мотности, 300 студентов-первокурсников 

филологов писали не сложный в орфографии 

и пунктуации диктант о родине. Результат: 

только 1 % студентов справился с заданием 

на «хорошо» и «отлично». Вот так филоло-

ги!?! [4]. 

Падает авторитет преподавателя вуза и 

учителя школы. Одним из показателей цен-

ности и престижности труда является зара-

ботная плата. У профессоров и доцентов она 

оказалась ниже, чем у грузчиков, у учителей 

должна равняться средней по региону. В 

Центральном регионе Тамбовская область по 

этому показателю занимает последнее место. 

Тамбовский учитель, следовательно, должен 

получать меньше других коллег по региону, 

а работают они по единым для всей страны 

программам. И оплата труда у них должна 

быть одинаковой. Учитель должен получать 

ее не из местного, а государственного бюд-

жета. Такое отношение к проблемам образо-
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вания со стороны государства в России про-

исходит не впервые. 

В начале ХХ в. В.И. Вернадский писал: 

«Я думаю, что в значительной мере все пе-

реживаемое находится в тесной связи с той 

легкомысленной небрежностью, с какой рус-

ское общество поколениями относилось к 

народному образованию. В народном обра-

зовании заинтересовано государство, семья, 

человеческая личность, общественные орга-

низации. С ним связаны теснейшим образом 

такие великие творения духовной жизни че-

ловечества, как наука, философская мысль, 

религия, художественное творчество…» [5,  

с. 256]. Отсюда следует, что необходимо воз-

родить российскую науку, что невозможно 

без подъема уровня образования, формиро-

вания научного ноосферного мировоззрения, 

высокой духовности и гуманизма, общей 

культуры подрастающего поколения.  

А.В. Леонтович – председатель оргкоми-

тета Всероссийских юношеских чтений им. 

В.И. Вернадского в содержательной и инте-

ресной статье «Наследие В.И. Вернадского и 

развитие содержания современного школь-

ного образования в России» с полным осно-

ванием пишет: «Как знать, может быть, по-

следовательная реализация ноосферного 

принципа в образовании позволит воспитать 

поколение людей, главной ценностью и це-

лью которого будет не философия потребле-

ния, а установка на коллективный разум и 

согласованные действия для решения акту-

альных проблем человечества, для попыток 

ответа на вопрос о миссии и предназначении 

человечества» [6, с. 168]. Более того, он счи-

тает, что единственный путь к ноосфере ле-

жит через образование. 

Одной из важных проблем образования 

молодежи является опережающее обучение, 

необходимость готовить учащихся и студен-

тов не только на основе современных дости-

жений науки, технологий, социальной жизни, 

но и на предвосхищении их новых измене-

ний, которые должны появиться к моменту 

вступления сегодняшних учеников в само-

стоятельную жизнь как полноправных рабо-

чих, крестьян, служащих, политических и 

государственных деятелей, работников куль-

туры. 

Для этого необходимо заглянуть в буду-

щее развитие не только отдельных стран и 

народов, государств и регионов, но и всей 

человеческой цивилизации примерно на  

20–30 лет вперед. Картину этого будущего 

дает учение В.И. Вернадского. Впервые в 

мире он высказал мысли об эволюции нашей 

планеты как единого космического, геологи-

ческого, биогенного и антропогенного про-

цесса. Он показывает социальное развитие 

человеческой цивилизации в геологическом 

и историческом времени, подчеркивает ве-

дущую и преобразующую роль науки и тру-

довой деятельности человечества в ходе сво-

его развития. Картину этого будущего дает 

биосферно-ноосферная концепция В.И. Вер-

надского. Отсюда вытекает вывод о необхо-

димости изучения этой концепции в общеоб-

разовательных школах, лицеях, техникумах и 

вузах.  

Научное наследие В.И. Вернадского 

должно стать достоянием всех людей на на-

шей планете, тем более в России. Начинать 

это знакомство следует в школе и продол-

жать во всей системе образования. Достиже-

ния науки, новые технологии, усложнения 

техники, различные открытия не только важ-

ны сами по себе, но и их роль и значение 

многократно возрастают от степени освоения 

ими широкими массами населения и приме-

нением их в повседневной своей деятельно-

сти. Сфере образования в этом принадлежит 

очень большая роль. В школе и вузах закла-

дываются правила, нормы и ценности у бу-

дущих творцов истории. Но для этого необ-

ходимо не только давать информацию о дос-

тижениях науки и техники на уроках, лекци-

ях и семинарах, но и научить молодежь 

учиться, открывать истину, развивать твор-

чество, приобщать к научно-исследователь-

ской работе. 

В этом плане хороший потенциал содер-

жат Всероссийские юношеские чтения им. 

В.И. Вернадского. Как в школьном, так и в 

вузовском образовании сосуществуют и бо-

рются друг с другом две тенденции: включе-

ние в программы обучения все новых и но-

вых предметов за счет дробления наук или 

создание интегрированных курсов, способ-

ных на единой научной методологической 

основе синтезировать крупные блоки наук. 

Первая тенденция проще, вторая – сложнее, 

но за ней будущее. Ибо первая требует уве-

личения сроков обучения. Бесконечно же их 

увеличивать невозможно. И сегодня очень 

важна мысль великого ученого о необходи-
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мости развивать синтетическое знание, кото-

рое должно включать в себя и естественные, 

и гуманитарные науки. Кроме того, школа и 

вузы должны прививать своим воспитанни-

кам жажду самообразования, жажду творче-

ства, стремление к постоянной умственной 

работе, приобретению своего жизненного 

опыта. Прочные знания, тем более убежде-

ния, есть результат собственного мышления, 

собственной деятельности и творчества. Да-

же хорошая память не может заменить того, 

что достигнуто усилиями собственных раз-

мышлений и работы. 

Как раз творчество является одним из 

двигателей прогресса в науке, технике, тех-

нологиях, искусстве, во всей жизнедеятель-

ности человека и человечества. Творчество 

есть деятельность, порождающая нечто уни-

кальное, качественно новое, оригинальное, 

ранее незнакомое. Творческая энергия чело-

века преобразует природу и общество в соот-

ветствии с материальными и духовными по-

требностями людей на основе объективных 

законов.  

Своеобразно относился В.И. Вернадский 

к творчеству и его значению в жизни инди-

вида и человечества в целом. Еще в начале 

ХХ в. он усомнился в правильности утвер-

ждения, что все ценности создают только 

труд и капитал. Он писал: «Ценность созда-

ется не только капиталом и трудом. В равной 

мере необходимо для создания предмета 

ценности и творчество. Этот элемент твор-

чества может совпадать с обладателем капи-

тала, т. е. его носителем может быть капита-

лист, может совпадать с обладателем труда – 

его носителем может быть рабочий, но мо-

жет с ними не совпадать. <…> Этим созна-

тельным и бессознательным творчеством 

проникнута вся экономическая жизнь, и без 

него они столь же обречены на погибель, как 

без капитала и труда» [7, с. 202-203]. 

Такое значение творчества никто, кроме 

В.И. Вернадского, не подчеркивал. Значение 

творчества неоценимо во всякой деятельно-

сти человека. Вот почему система образова-

ния должна быть постоянно нацелена на раз-

витие творчества учащихся и студентов. 

Юношеские чтения им. В.И. Вернадского – 

это одна из форм развития творческих спо-

собностей у учащейся молодежи. А.В. Леон-

тович обоснованно считает, что эти чтения 

выступают как сложившаяся площадка для 

передачи учеными вузов учителям и учащим-

ся основных положений учения В.И. Вернад-

ского. Но на юношеских чтениях выступают 

и студенты вузов, что плодотворно и для 

студентов, и для учащихся. Здесь же прохо-

дит обмен опытом учительства по привлече-

нию учащихся к азам научно-исследователь-

ской работы и творчеству.  

А.В. Леонтович показывает очень широ-

кую тематику Всероссийских юношеских 

чтений: астрономия, науки о Земле, ботани-

ка, зоология, загрязнение сред обитания, ме-

дицина и здоровье, микробиология, клеточ-

ная биология и физиология растений. Вся эта 

тематика тесно связана с учением В.И. Вер-

надского. Но здесь присутствуют и темы: 

«Обществознание», «Проблемы и вопросы 

отечественной истории», «Проблемы и во-

просы мировой истории и философии», 

«Проблемы и вопросы регионального крае-

ведения», «Проблемы и вопросы церковного 

краеведения», «Человек в отечественной ис-

тории», «Человек в современном мире», 

«Экономика, право и социология», «Народ-

ная культура», «Искусство и литература», 

«Лингвистика», «Философия и культуроло-

гия», «История науки». Конечно, в масштабе 

России и для охвата как можно большего 

числа проблем и вопросов для дискуссий это 

хорошо. Но не затерять бы за таким много-

темьем проблем учения В.И. Вернадского, 

которые очень остро встали перед человече-

ством. Поэтому разные регионы должны ис-

ходить из своих особенностей и возможно-

стей. 

Очень многое зависит от органов обра-

зования, охраны природы и природопользо-

вания, сельского и лесного хозяйства, мест-

ного самоуправления. Было бы целесообраз-

но ежегодно перенацеливать исследования 

учащихся и студентов на решение тех или 

иных задач региона, населенного пункта. 

Ежегодно подводить итоги научно-исследо-

вательской и творческой деятельности уча-

щейся молодежи, морально и материально 

поощрять лучших преподавателей, студентов 

и учащихся. 

Основными задачами юношеских чтений 

являются: 

1) как можно полнее ознакомить моло-

дое поколение с учением В.И. Вернадского, 

научиться видеть планету Земля как единый 

космический организм, где явления жизни 
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(живого вещества) и явления мертвой приро-

ды (косного вещества) являются проявлением 

единого процесса. Отсюда возникает объек-

тивная необходимость достижения единства 

природы и общества, охраны природы, эко-

номное расходование природных ресурсов; 

2) понимание огромной роли живого 

вещества в развитии нашей планеты, биоло-

гической эволюции, приведшей к возникно-

вению человека, обладающего центральной 

нервной системой (мозгом) и разумом, пре-

вратившегося в мощную геологическую силу 

и ставшего арбитром всех явлений на Земле; 

3) приобщение учащихся и студентов к 

научно-исследовательской работе, к творче-

ству, аналитическому мышлению, научному 

подходу к решению любых жизненных задач. 

Понимание своей личной ответственности не 

только за свое место жительства, свой город 

и район, область и страну, но и за весь зем-

ной шар; 

4) формирование научного мировоззре-

ния у молодого поколения, патриотизма, гума-

низма, высокой нравственности и культуры; 

5) рассмотрение юношеских чтений как 

обязательного методологического приема 

образовательного процесса; 

6) рассмотрение возможности приори-

тетного поступления в вузы области лауреа-

тов юношеских чтений им. В.И. Вернадского.  

Целесообразно установить хронологиче-

ские рамки проведения юношеских чтений 

им. В.И. Вернадского. Их можно было бы 

проводить по классам, начиная с 7 или 8 

класса в январе каждого года, в январе же 

следует проводить и общешкольные юноше-

ские чтения. Февраль – время проведения 

городских и районных юношеских чтений, 

март – областных мероприятий. 

В нашей области находится Дом-музей 

В.И. Вернадского, где он жил и творил более 

25 лет. Это надо использовать продуманно и 

с большой пользой. И. Гете очень верно ска-

зал: «Места, где жил великий человек, свя-

щенны! Чрез сотни лет здесь оживают для 

потомков его деянья и слова». Следовало бы 

управлениям образования и науки, а также 

культуры и архивного дела составить график 

для городов и районов для посещения дома-

музея учащимися и студентами. А ближай-

шие к Вернадовке такие районы, как Мор-

шанский, Пичаевский, Бондарский, г. Мор-

шанск, могли бы обеспечить посещение это-

го музея всеми учащимися. Работники дома-

музея должны посещать учебные заведения 

со своими лекциями о жизни и творчестве 

В.И. Вернадского. 
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