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Аннотация. Оценка вклада отечественных ученых-футурологов в разработку общих теорети
ческих основ концепции информационного общества особенно актуальна в настоящее время, 
при переходе России к новой стадии цивилизационного развития.
Постановка проблемы. В трудах В.И. Вернадского еще в 30-е годы предыдущего столетия 
были заложены основы будущего информационного общества, которое он называл «ноо
сферой». Идеи В.И. Вернадского положены в основу Концепций перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, принятых правительством в 1996 году. Начиная с 
90-х годов ХХ столетия несколько десятков отечественных исследователей работают над 
концепцией формирования информационной цивилизации. В статье выделены те ученые- 
футурологи, которые, с точки зрения автора, выходят на высокий уровень обобщений про
исходящих в обществе перемен. Проведен анализ работ таких ученых-футурологов России, 
как А.Д. Урсул, Р.Ф. Абдеев, Н.Н. Моисеев, А.И. Ракитов, К.К. Колин, А.В. Соколов, 
В.П. Казначеев.
Целью данной работы является исследование вклада российских ученых-футурологов в разра
ботку теоретических основ построения информационного общества. Особое внимание уделя
ется социогуманитарному аспекту изучаемой проблемы.
В качестве методологической основы исследования выступает системный подход и общие ме
тоды научного познания, такие как анализ, синтез, обобщение.
Ключевой вывод. Крупные российские ученые-футурологи являются продолжателями ноо- 
сферно-гуманистического направления информатизации, в рамках которого Человек-ученый с 
высокой нравственной позицией имеет свое социальное предназначение: сохранение культуры. 
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Abstract. The assessment of the contribution of domestic futurologists to the development of general 
theoretical foundations of the concept of the information society is especially relevant at the present 
time, as Russia moves to a new stage of civilizational development.
Statement of the problem. In the works of V.I. Vernadsky back in the 30s of the last century, the 
foundations of the future information society were laid, which he called the “noosphere”. The ideas 
of V.I. Vernadsky formed the basis of the Concepts of the Transition of the Russian Federation to 
Sustainable Development, adopted by the government in 1996. Beginning in the 90s of the twentieth 
century several dozen domestic researchers have been working on the concept of the formation of an 
information civilization. The article highlights those futurologists who, from the author's point of view, 
are reaching a high level of generalization of the changes taking place in society. The works of such 
Russian futurologists as A.D. Ursul, R.F. Abdeev, N.N. Moiseev, A.I. Rakitov, K.K. Kolin, 
A.V. Sokolov, V.P. Kaznacheev have been analyzed.
The goal of the research is to study the contribution of Russian futurologists to the development of 
theoretical foundations for building an information society. Particular attention is paid to the socio
humanitarian aspect of the problem under study.
The methodological basis of the study is a systems approach and general methods of scientific 
knowledge, such as analysis, synthesis, generalization.
Key conclusions. Major Russian futurologists are the successors of the noospheric-humanistic 
direction of informatization, within the framework of which the Human Scientist with a high moral 
position has his social purpose: the preservation of culture.
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noospheric research, noospherogenesis, information cultural studies, social informatics, sustainable 
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Введение. Идея справедливого, гу
манного и свободного информационного 
общества лежит в основе практически всех 
концепций теоретиков-футурологов.

Классическая характеристика инфор
мационного общества, оформившаяся в 
60-х -  80-х годах XX века в трудах Д. Бел
ла, Э. Тоффлера, М. Маклюэна [1, 2, 3], 
а чуть позднее М. Кастельса [4], рассма
тривает человека (ученого-интеллектуала, 
производителя новых знаний) как цент
ральную фигуру нового общества. Д. Белл 
подчеркивает: «Бережное отношение к 
талантам и распространение образова

тельных и интеллектуальных институтов 
станет главной заботой общества» [1].

Интересно проследить влияние рос
сийских ученых-футурологов на форми
рование концепции информационного 
общества, особенно гуманитарного теоре
тико-методологического подхода, в основе 
которого лежат, прежде всего, проблемы 
социального развития, повышения интел
лектуального потенциала и интеллектуаль
ной культуры общества.

Объекты и методы исследования. 
Объектом исследования являются концеп
ции построения информационного обще

-  157 -

mailto:salova@mail.ru
https://doi.org/10.47370/2078-1024-2024-16-4-156-168


ISSN 2078-1024 ВЕСТНИК МАЙКОПСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 2024;16(4)

ства, особенно в разрезе социогуманитар
ного знания, в трудах крупных российских 
ученых-футурологов с целью выявления 
их влияния на формирование нового гу
манистического научного мировоззрения.

Методология исследования опирается 
на общие методы научного познания, та
кие как анализ, синтез, обобщение.

Результаты и обсуждение. Над про
блематикой построения информационного 
общества уже более трех десятилетий тру
дится целая плеяда российских ученых- 
футурологов. Не претендуя на исчерпыва
ющий обзор трудов отечественных иссле
дователей, хотелось бы остановиться на 
тех из них, которые, с точки зрения автора, 
внесли существенный вклад в разработку 
социогуманитарных аспектов теории ин
формационного общества. Большая часть 
российских ученых-футурологов работает 
именно в рамках этого подхода. Следует 
выделить значение таких ученых, как 
А.Д. Урсула, Р.Ф. Абдеева, Н.Н. Моисеева, 
А.И. Ракитова, К.К. Колина, А.В. Соколо
ва, В.П. Казначеева. Каждое из этих имен 
знаменует собой определенный теоретиче
ский и временной этап в познании законо
мерностей построения информационной 
цивилизации, в центре которой находится 
Человек.

Сразу следует подчеркнуть, что рос
сийские ученые-футурологи подключи
лись к проблематике построения инфор
мационного общества значительно позже 
японских, американских и европейских 
ученых, которые начали разрабатывать 
свои концепции, начиная с 60-х годов 
ХХ столетия. Российские ученые-футу
рологи активно присоединились к миро
вому сообществу исследователей только 
в 1990-е годы, после распада СССР, когда 
были сняты идеологические барьеры со
ветского периода и изменилось отноше
ние к информатизации общества в целом. 
Понятия «информационное общество», 
«постиндустриальное общество» были 
включены российскими учеными в науч
ный оборот.

Пик исследований отечественных 
ученых в области прогнозирования раз
вития информационной цивилизации 
действительно приходится на 90-е годы 
предыдущего столетия. Но не следует за
бывать, что еще в начале XX века в трудах 
выдающегося отечественного мыслителя 
В.И. Вернадского высказаны мысли о 
ноосфере (сфере разума), которая может 
появиться как результат оптимальной 
стратегии выживания, где принципы гу
манизма, соединенного с нравственным 
интеллектом, займут приоритетное место 
[5, 6]. Несмотря на утопичность отдельных 
утверждений, задачу созидания ноосфе
ры можно считать задачей сегодняшнего 
дня и рассматривать как необходимость 
формирования планетарного мышления. 
Недаром В.И. Вернадского считают од
ним из основных мыслителей направле
ния, известного как русский космизм [7]. 
Своими трудами В.И. Вернадский как бы 
«закрепляет» лидерскую позицию России 
и в вопросе формирования информацион
ной цивилизации: ноосфера В.И. Вернад
ского -  это, без сомнения, прогрессивная 
модель будущего развития. В 1992 году в 
Рио-де-Жанейро на всемирной конферен
ции ООН по окружающей среде и разви
тию (ЮНСЕД), также известной как «Сам
мит Земли», было принято Положение об 
устойчивом развитии цивилизации [8], 
многие пункты которого совпадали с иде
ями В.И. Вернадского. А в 1996 году были 
приняты Концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию [9]. 
Таким образом, за идеей ноосферы закре
пился государственный статус.

Прямым продолжателем ноосферных 
исследований является крупный россий
ский ученый А.Д. Урсул, широкие научные 
интересы которого лежат в области глоба
листики: эволюционно-информационной, 
космической. Но основное поле деятель
ности -  это, без сомнения, разработка и 
продвижение теории устойчивого разви
тия [10]. Главной заслугой А.Д. Урсула 
было создание своей Русской Ноосферной
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Научной Школы [11]. Ноосферногумани- 
стическое направление информатизации 
было заложено в его работах: «Путь в 
ноо-сферу. Концепция выживания и устой
чивого развития человечества» (1993) [12], 
«Ноосферная стратегия перехода России 
к устойчивому развитию» (1997) [13]. В 
более поздней работе «Ноосферогенез как 
глобально-эволюционный процесс» (2015) 
[14] А.Д. Урсул выдвигает основную идею 
своей теории: ноосферогенез выступа
ет как системное движение повышения 
степени устойчивости, где принципы гу
манизма, соединенного с нравственным 
интеллектом, занимают приоритетное ме
сто. И тут же, как бы полемизируя с самим 
собой, подчеркивает, что это возможно 
только в случае формирования единого 
интегрального интеллекта человечества. 
Следует отметить, что ноосферогенез 
опирается на интеллектуально-инфор
мационные и социально-гуманитарные 
технологии.

В последние годы жизни (умер в 
2020 году) А.Д. Урсул разрабатывал кон
цепцию ноосферно-опережающего обра
зования [15] как модели образовательной 
системы XXI века, ориентированную 
на реализацию стратегии устойчивого 
развития. Основными характеристиками 
ноосферно-опережающего образования 
можно считать следующие:

-  превращение образования из меха
низма трансляции устаревших знаний в 
фактор освоения знаний и умений, соот
ветствующих современным прогностиче
ским моделям;

-  ориентация на новейшие открытия 
и методологии, информационные и ком
муникационные технологии;

-  превращение образования в не
прерывный процесс на протяжении всей 
жизни;

-  смещение акцента на индивидуали
зацию образования и самообучение;

-  формирование духовных, интел
лектуально-информационных качеств 
личности, гражданственности и патрио

тизма с целью обеспечения безопасного 
функционирования общества и окружаю
щей среды.

А.Д. Урсул неоднократно подчеркивал, 
что у России свой путь вхождения в ноос
феру, связанный с изменением природы 
человека и формированием личности со 
сверхновым ноосферным мышлением. 
Стратегия возрождения России предус
матривает развитие экономики, экологии, 
духовной сферы и национальной безопас
ности в неразрывном единстве. Миссия 
России в XXI веке -  стать ноосферной 
научно-образовательной державой, для 
которой наука становится базисом стра
тегического управления социоприродной 
эволюцией. Выход из экономического и 
социально-политического кризиса, даль
нейшие процессы интеграции России с 
мировым сообществом отечественные 
ученые-футурологи связывают именно 
со стратегией устойчивого развития или 
ноосферогенезом.

Процессы коэволюции человека и 
биосферы продолжают интересовать 
отечественных ученых. Так, Р.Ф. Абдее- 
вым -  российским кибернетиком, главным 
конструктором информационных моделей 
космических аппаратов, специалистом 
по теории познания и философии ин
формационного общества -  предпринята 
попытка синтеза информатики, киберне
тики, синергетики и классической теории 
развития. Основные труды ученого: «Фи
лософия информационной цивилизации» 
(1994) [16], «Методология устойчивого 
развития и пути его реализации в усло
виях России» (1996) [17]. Р.Ф. Абдеев 
признан как создатель гуманной обще
планетарной философии XXI века и новой 
философской концепции информацион
ной цивилизации.

Основные положения его концепции:
-  информация становится стратегиче

ским ресурсом государств;
-  бурное развитие информационных 

технологий существенно меняет характер 
труда и сфер занятости;
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— сокращение числа занятых в про
мышленности и сельском хозяйстве спо
собствует увеличению сектора интеллек
туального труда;

— вложение средств в наукоемкие от
расли может вывести страну на путь Син
гапура [18], где практически все население 
занято высокоинтеллектуальным трудом;

— позиции государства усиливаются за 
счет реализации принципа «пяти колец», 
а именно эффективному взаимодействию 
пяти секторов власти: законодатель
ной, исполнительной, судебной, а также 
власти информации и власти интеллекта 
[19, с. 48];

— меняются акценты в сторону уве
личения финансирования таких сфер, как 
здравоохранение и образование;

— обеспечение экологической стабиль
ности и выживания человечества за счет 
охраны природы, перехода к возобновля
емым источникам энергии и безотходным 
технологиям;

— отказ от войн, сохранение жизни как 
высшей ценности.

Автор концепции подчеркивает, что 
успешная ее реализация возможна только 
в результате объединения усилий всего 
человечества.

Российского интеллигента, академика 
Н.Н. Моисеева относят к теоретикам ноо
сферы и наследникам космизма. Основное 
место в его трудах отводится так называ
емой экологической философии с челове- 
ком-ученым как центральной фигурой но
вого общества. Прийти к власти -  миссия 
и предназначение ученого, его долг перед 
человечеством, считал Н.Н. Моисеев. Он 
надеялся, что ученые станут носителями 
новой экологической нравственности, в 
основе которой лежат ценности самосо
хранения общества. Эти идеи отражены в 
основных работах Н.Н. Моисеева: «Судьба 
цивилизации. Путь Разума» [20], «Универ
сальный эволюционизм» [21], «Универ
сум. Информация. Общество» [22].

Концепция Универсального эволю
ционизма Н.Н. Моисеева пропитана

глубокими историко-философскими 
рассуждениями о судьбе России и судьбе 
всей цивилизации. В качестве основных 
принципов данной концепции ученый 
предлагает рассматривать следующие:

— вселенная является единой самораз
вивающейся системой, в которой действу
ют общие законы самоорганизации;

— существует экологический импера
тив как граница допустимой активности 
человека, которую ни при каких обстоя
тельствах нельзя переступать;

— шкалой новых нравственных ценно
стей выступает нравственный императив;

— образование предлагается рассма
тривать как систему формирования, сохра
нения и развития коллективных знаний, 
нравственности и памяти народа.

Концепция Универсального эволю
ционизма Н.Н. Моисеева как концепция 
самоорганизации природы, человека и 
общества может служить методологиче
ской основой построения современной 
научной картины мира. «Информационное 
общество -  планетарное общество, -  под
черкивал ученый, -  Коллективный разум 
которого способен играть такую же роль, 
какую в организме человека играет его 
собственный разум» [22, с. 181]. Основ
ные положения концепции, в том числе 
экологический императив, нравственный 
императив, позволяют понимать причины 
усиливающегося глобального экологиче
ского кризиса наших дней.

Большое внимание ученый уделяет 
месту и роли интеллигенции в эволюции 
человечества. Главное, считал Н.Н. Моисе
ев -  сохранение русской цивилизационной 
матрицы и ее носителей -  тончайшего 
слоя интеллектуалов-интеллигентов. В 
главе «Об интеллигенции, ее судьбе и от
ветственности» из книги «Как далеко до 
завтрашнего дня...» он писал: «... именно 
сочетание гражданственности с нравствен
ным началом и гуманистической системой 
общественных суждений у меня и связы
вается с понятием интеллигентности». 
[23, с. 117]. Н.Н. Моисеев считал, что
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только интеллигенция может противо
стоять разрушительному воздействию на 
образование и культуру средств массовой 
коммуникации. Он видел социальное 
предназначение и миссию интеллигенции 
в духовном и нравственном оздоровлении 
России. «Интеллектуал с высокой нравст
венной позицией имеет свое социальное 
предназначение: сохранение культуры, 
накопление и генерацию знаний и интел
лекта, поддержание благоприятного нрав
ственного климата в обществе, обеспече
ние устойчивого развития цивилизации» 
[24, с. 550]. Труды Н.Н. Моисеева можно 
рассматривать как долгосрочные научные 
программы будущих фундаментальных 
исследований.

А.И. Ракитов -  автор работ по во
просам философии науки и проблемам 
построения информационного общества. 
Его наиболее известная работа -  «Фило
софия компьютерной революции» [25]. 
С 1991 года советник Президента России 
по проблемам информатизации и научно
технологической политики. А.И. Ракитов 
выдвигает концепцию «информационной 
эпистемологии»: эпистемология рассма
тривается как систематическое изучение 
процесса получения принципиально 
новых научных знаний. В устойчивом 
развитии общества первостепенную роль 
А.И. Ракитов отводит науке: «Для развития 
отечественных технологий завтрашнего 
дня мы обязаны поставить в центр госу
дарственной политики развитие отечест
венной фундаментальной и прикладной 
науки» [26, с. 1062]. Единственным вы
ходом России из кризиса А.И. Ракитов 
считает переход России на уровень об
щества высоких технологий, общества, 
построенного на знании. Это путь лидеров 
глобальных трансформаций XXI века.

С именем крупного ученого-футуро- 
лога К.К. Колина связано становление и 
развитие нового научного направления -  
информационной культурологии [27], в 
основе которого лежит представление 
об информационной природе феномена

культуры. Совместно с А.Д. Урсулом им 
были разработаны структура и содержа
ние предметной области новой научной 
дисциплины. Определено понятие объекта 
исследований -  информационной культу
ры: «Информационная культура представ
ляет собой подсистему культуры, которая 
формируется под воздействием процесса 
информатизации общества и включает в 
себя все многообразие результатов дея
тельности человека в информационной 
сфере общества, а также средства, виды и 
технологии этой деятельности» [27, с. 6]. 
К.К. Колин рассматривает информаци
онную культуру как принципиально но
вый системный феномен, с появлением 
которого связан новый тип мышления и 
мировоззрения.

К.К. Колин является также автором 
и разработчиком еще одного нового на
учного направления -  информационной 
социологии [28]. Предметной областью 
являются социальные аспекты философ
ских и информационно-технологических 
проблем в процессе перехода к информа
ционной цивилизации. В частности, одной 
из значимых проблем К.К. Колин считает 
проблему качества жизни в информаци
онном обществе [28, с. 57]. Основные на
правления и задачи исследований инфор
мационной социологии (по К.К. Колину) 
следующие [28, с. 58]:

-  философские основания информа
ционной социологии;

-  информационная экономика и новая 
структура занятости, новые информацион
ные профессии;

-  социальные проблемы информаци
онного общества: в частности, информа
ционное неравенство, информационные 
войны, информационная безопасность, 
виртуализация социума;

-  информационное пространство лич
ности и ее коммуникативный статус;

-  социальные функции новых инфор
мационных устройств, социальные сети 
и сетевые сообщества, информационная 
зависимость;
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— социология информационной и ин
теллектуальной культуры;

— информационная цивилизация в 
системе глобальной эволюции.

В качестве фундаментального науч
ного метода информационной культуро
логии и информационной социологии 
К.К. Колин предлагает рассматривать ин
формационный подход, который является 
развитием общего системного подхода. 
Информационный подход К.К. Колин счи
тает фундаментальным методом познания 
природы, человека и общества. Он также 
является разработчиком нового образо
вательного курса для вузовской системы 
«Фундаментальные основы информатики: 
социальная информатика» [29]. Эту науч
ную разработку исследователь посвящает 
ученому-футурологу А.Д. Урсулу -  осно
воположнику социальной информатики 
как нового научного направления.

Можно выделить следующие основ
ные принципы новой концепции препода
вания информатики в вузовской системе, 
предложенные К.К. Колиным [30]:

— информатика рассматривается как 
дисциплина, способствующая развитию 
высокой информационной и интеллекту
альной культуры человека, а также форми
рованию информационного мировоззре
ния и научного миропонимания в целом;

— в основе лежит изучение философ
ских проблем информатики и научных 
методов, таких как информационный 
подход, информационное моделирование 
и прогнозирование;

— новая стратегия преподавания помо
гает подготовке высококвалифицирован
ных кадров, готовых к профессиональному 
росту, мобильности и быстрому освоению 
современных информационных техноло
гий, а также формированию интеллекту
альной элиты нового информационного 
общества;

— развитие интеллекта и творческих 
способностей определяют уровень раз
вития человеческого потенциала и, как 
следствие, повышение интеллектуального

потенциала общества, который становится 
важнейшим стратегическим ресурсом при 
переходе к информационной цивилизации.

В структуре социальной информа
тики К.К. Колиным введено также новое 
понятие интеллектуальной безопасности, 
связанное с развитием и сохранением 
интеллектуального потенциала и интел
лектуальных ресурсов общества. Угрозу 
интеллектуальной безопасности России 
представляет следующее:

— материальная недооценка государ
ством труда ученых;

— занижение социальной значимости 
и престижности профессий, связанных с 
наукой;

— старение и нехватка высококвали
фицированных кадров.

Следует подчеркнуть, что интеллекту
альная безопасность напрямую влияет на 
изменение генофонда нации, т. е. на исто
рическую судьбу нации, на ее будущее.

К.К. Колин является одним из авторов 
Национальной доктрины образования Рос
сийской Федерации. В области философии 
образования им предложена концепция 
опережающего образования, главным 
критерием которой является ориентация 
на будущее, на переход к информационной 
цивилизации. Автор стремится привлечь 
внимание к тем новым тенденциям, ко
торые могут стать причиной серьезных 
социальных проблем развития человека и 
общества в XXI веке. Например, пробле
ма информационного неравенства людей 
в новой информационной среде, пробле
мы информационных войн и информаци
онно-психологической безопасности чело
века и общества.

Опережающее образование, по К.К. Ко
лину, должно быть ориентировано на ра
боту с будущим, «на конструирование 
будущего», т. е. на решение тех проблем, 
которые либо еще не сформулированы, 
либо слабо структурированы. В основе 
лежит, во-первых, врожденная способ
ность человека к опережающему мышле
нию и, во-вторых, базис фундаментальных
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знаний, который формируется в системе 
непрерывного образования. При этом став
ка делается на интеграцию науки и обра
зования.

Для успешного продвижения новой 
концепции опережающего образования не
обходимо развитие целой системы опреде
ленных качеств, помогающих людям легко 
адаптироваться в быстро изменяющемся 
мире, а именно:

-  системного научного мышления;
-  экологической и информационной 

культуры;
-  творческой активности;
-  высокой нравственности.
Следует добавить, что К.К. Колин яв

ляется вице-президентом Международной 
академии ноосферы (с 1991 года), Акаде
мии социальных технологий (с 1995 года) 
и Академии информатизации образования 
(с 1996 года).

Нельзя обойти стороной такого круп
ного ученого, как А.В. Соколов, который 
является одним из основателей социаль
ной информатики, автором общей теории 
и метатеории социальной коммуникации 
[31, 32], исследователем и теоретиком би
блиографоведения. А.В. Соколов является 
основателем концепции библиотечного 
гуманизма. Ученый подчеркивает, что 
человеку присущ инстинкт культуры: 
стремление к культуре, ее создание и со
хранение. Он один из первых заговорил 
о гуманистической миссии Библиотеки, 
которая заключается «в утверждении в 
общественном сознании гуманистической 
сущности российской идентичности и ак
тивном противостоянии всем проявлениям 
дегуманизации общества» [33, c. 381]. «Гу
манизм является мировоззренческой осно
вой библиотечной профессии» -  один из 
тезисов монографии «Думы о библиолого
се -  Книжном Разуме: библиографическое 
эссе» [34]. А.В. Соколов вернул термин 
«логос» в научный оборот и стал автором 
нового научного направления: филосо
фии мира книжной культуры и книжного 
разума. Библиологос -  это коллективный

творческий Разум цивилизованного обще
ства, метафора для описания социального 
мира интеллигентов-книжников, основное 
предназначение и созидательную силу 
которых А.В. Соколов видел в сохранении 
общественного знания с целью передачи 
новым поколениям в качестве обществен
ного культурного наследия. А.В. Соколову 
принадлежит идея объединения философ
ского знания об уникальности человека 
как личности и культурологического зна
ния о книжности [34, с. 25]. Монография о 
Библиологосе является последним трудом 
ученого и научно-духовным завещанием, в 
котором Книжный Разум рассматривается 
как стратегический ресурс ноосфероге
неза.

Анализ вклада российских ученых- 
футурологов в разработку теории инфор
мационного общества будет далеко не 
полным без упоминания В.П. Казначеева 
-  мыслителя мирового уровня, органи
затора науки Сибири, наследие которого 
масштабно по объему, количеству идей и 
научных школ. Результаты гуманитарно
культурологических подходов к изучению 
человека как целостного космопланетар
ного явления емко представлены в моно
графии (в соавторстве со Е.А. Спириным): 
«Космопланетарный феномен человека. 
Проблемы комплексного изучения» (1991) 
[35]. Работа является продолжением ли
нии русского космизма и представляет 
объемный труд в рамках направления сов
ременного научного знания -  космической 
антропоэкологии. В монографии выдви
гается два постулата человековедения (по 
В.П. Казначееву) [35, с. 11]:

1) феномен человека следует рассма
тривать как фундаментальную социопри
родную целостность, которая проявляется 
через многообразие его социоприродных 
измерений;

2) человек многомерен.
Развитием этих идей стала работа

В.П. Казначеева (в соавторстве с А.В. Тро
фимовым) «Очерки о природе живого 
вещества и интеллекта на планете Земля.
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Проблемы космопланетарной антропо
экологии» [36]. В.П. Казначееву и группе 
ученых его Научной Школы удалось раз
работать целостное учение о живом веще
стве на планете Земля, которое включает и 
гипотезу интеллекта «как функции косми
ческого пространства, космического жи
вого вещества» [36, c. 57]. Рамки данной 
статьи не позволяют дать более глубокий 
анализ этому направлению исследований, 
известному как космопланетарное измере
ние ноосферогенеза.

Заключение. Масштабы работ оте
чественных ученых-футурологов впечат
ляют: так, Р.Ф. Абдеевым разработан и 
внедряется в вузах новый курс гуманной 
общепланетарной философии ХХ! века, 
в основе которого лежит модель спираль
ного развития общества в координатах 
энтропии-информации, А.Д. Урсул -  идео
лог и разработчик социальной информати
ки, Н.Н. Моисеев -  автор экологической 
философии, А.И. Ракитов -  основопо
ложник информационной эпистемологии, 
К.К. Колин -  разработчик информацион
ной культурологии и информационной 
социологии, А.В. Соколов является авто
ром философии мира книжной культуры 
и книжного разума (Библиологоса), а 
В.П. Казначеев -  идеологом космической 
антропологии.

Российских ученых-футурологов отли
чает социогуманитарная направленность 
исследований научного прогнозирования 
развития общества. Последователи идей 
В.И. Вернадского о ноосфере и устойчи
вом развитии цивилизации -  такие как 
А.Д. Урсул, Р.Ф. Абдеев, Н.Н. Моисеев,

К.К. Колин и другие -  рассматривают 
ноосферогенез как системное движение 
повышения степени устойчивости, при 
условии реализации принципов гуманиз
ма, соединенного с нравственным интел
лектом.

Главной заслугой А.Д. Урсула можно 
считать создание в России Ноосферной 
Научной Школы, задачами которой ста
ло поддержание научного направления 
и объединение ученых-единомышлен- 
ников.

Н.Н. Моисеев также является осно
вателем своей Научной Школы, идеи 
которой опираются на коэволюционную 
парадигму ноосферогенеза -  гармонич
ного совместного развития человека и 
окружающего его мира. Научная Школа 
В.П. Казначеева объединяет отечествен
ных ученых-футурологов «под флагом» 
космопланетарной антропоэкологии.

За пределами данной статьи находится 
Школа А.Л. Яншина, разрабатывающая 
научное направление, которое условно 
можно назвать ноосферной кибернетикой. 
Это направление в настоящее время явля
ется наименее разработанным.

Но все четыре Научные Школы -  
А.Д. Урсула, Н.Н. Моисеева, В.П. Казначе
ева и А.Л. Яншина -  входят в Российскую 
Ноосферную Научную Школу всемирного 
масштаба [11], которая является носителем 
мощного научно-образовательного потен
циала и, по своей сути, выполняет миссию 
объединения российских ученых-футуро- 
логов в интеллектуальном пространстве 
нового гуманистического научного миро
понимания.
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