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При анализе научного наследия В.И. Вернадского поражает широта его 

мышления. Отдельные научные дисциплины, даже те, в которых он добился 

выдающихся успехов, сделанные Вернадским открытия в той или иной области 

познания, никогда не выступали для него в качестве самоцели. Не умаляя 

заслуги ученого в решении важных практических проблем, в частности, работу 

в рамках уранового проекта, надо отметит, что главной его целью была 

попытка создания всеобъемлющей картины мира, Вселенной, картины, 

основанной на синтезе главных достижений современной науки. Он 

оригинально, по-своему осмысливает категории времени и пространства, не 

всегда разделяя мнение А. Эйнштейна. Вернадский утверждает идею вечности 

жизни, говорит о принципиальной невозможности происхождение живого 

вещества из неживой материи. Он пытается открыть особые пространственные 

характеристики, отличающие живые организмы от объектов неорганической 

материи. Особое внимание Вернадского привлекают явления пространственной 

симметрии и ассиметрии, указывающие на качественные и количественные 

отличия живых тел. Но самое главное заключается в том, что новое научное 

знание, по мнению Вернадского, должно привести к качественному изменению 

сознания человека, к формированию нового мировоззрения. Благодаря этому 

жизнь общества, жизнь населения Земли должна быть перестроена на новых, 

разумных началах. Станет все более и более развиваться сфера разума – 

ноосфера, возникнет планетарное мышление, и объединенное человечество 

будет без войн и конфликтов решать возникающие перед миром проблемы. 

Учение Вернадского о ноосфере становится одним из главных оснований 

экологической педагогики [2, с.283]. 

Широкая популярность идей Вернадского отчасти связана с 

потребностью определенной части общества в новых духовных и 

идеологических ориентирах. Среди этих людей, знакомых с достижениями 

современной научной мысли в разных областях - астрономии, физике, биологии 

и т.д., может бытовать мнение, что новые научные знания опровергают и 

должны заменить религиозные, архаичные представления о мире. При 



разрушении прежних религиозных установок возникает потребность в новых 

ориентирах, которые более рационально, как это кажется новаторам, объясняют 

мировое устройство и дают новое обоснование целям и смыслу человеческой 

жизни. Одним из таких ориентиров может быть представлена теория ноосферы 

Вернадского. В известной степени, речь здесь идет о создании некой новой 

религии. Подобные искания прослеживаются в идеях космизма у 

Циолковского, Флоренского, Федорова, Гумилева [3, с.65]. 

По отношению к традиционным религиям Вернадский настроен 

критически. Он проявляет к ним уважение только как к проявлениям 

творческой активности человека, как к своеобразным формам эмоционально-

образного восприятия мира. Вернадский находит особенно продуктивными 

идеи буддизма о вечности жизни, о ее бесконечном круговороте, идеи, которые 

созвучны его собственному мнению о том, что жизнь была всегда, что живое не 

может произойти из неживого. Вернадский выражает несогласие с 

христианским положением о сотворении мира, с идеями начала жизни и 

полагает, что это наложило негативный отпечаток на характер мышления ряда 

европейских ученых. В тоже время гонения на христианство, начавшиеся с 

приходом Советской власти, Вернадский резко осуждает. 

Идею бессмертия души, понятия греха и воздаяния, чудесные проявления 

Божественных сил он отрицает, хотя не являлся человеком, глубоко познавшим 

всю огромную область религиозной жизни так же, как он изучил научные 

дисциплины. Вернадский писал: «В семье у нас царил полный религиозный 

индифферентизм; отец был деистом, мать была неверующая, я ни разу, 

например, в жизни не был на заутрене перед Светлым Воскресением, каждый 

раз собираюсь, да все как-то нельзя бывать» [1, с. 102]. Отношение к религии 

закладывается в раннем детстве, и надо отметить, что семья Вернадских не 

была религиозной, не вполне разделяла традиции того времени: дядя был 

атеистом, не только отец, но мать и сестры курили.  

Скептицизм по отношению к церкви, к традиционной религии отчасти 

поддерживался идеями Л.Н. Толстого, к которым Вернадский был лично 



знаком. Он ценил критическое отношение писателя к современной российской 

действительности, хотя не вполне разделял его идеалы и взгляды на 

переустройство общества. Сам Вернадский также критикует российскую 

действительность конца XIX, начала XX века: «Меня душит все здесь – и 

собственное бессилие, и рабьи мысли, и рабьи чувств, и рабьи удовольствия 

кругом. Всюду залезли холопы и мелкие людишки московских государей и 

татарвы, и они с дикой, томящей радостью и самодовольством всюду несут 

свои знамена, свои принципы» [1, с.128] 

Он выступает против самодержавия, мечтая заменить его более 

прогрессивным конституционным строем, и становится одним из 

организаторов, затем и одним из лидеров партии кадетов. В тоже время 

Вернадский довольно скептически относится к идее народовластия, отмечая 

глубокое невежество, косность и инертность населения, приземленность его 

потребностей. Он пишет, что «большая часть земли населена некультурным 

или некультурным в нашем смысле народом» [1, с.118]. 

Вернадский не мог не задаваться вопросом о том, как могут 

осуществляться те преобразования, которые обеспечат поступательное 

развитие человечества, его вхождения в сферу разума. Большие надежды при 

этом он возлагает на науку, особенно на отдельных, выдающихся ее 

представителей: «…Я уверен, что все решает человеческая личность, а не 

коллектив, elite страны, а не её демос, и в значительной мере ее возрождение 

зависит от неизвестных нам законов появления больших личностей» [1, с.145], 

«… в конце концов постоянно бывает прав одинокий ученый, видящий то, что 

другие своевременно осознать и оценить не были в состоянии [1, с.145]. 

Позднее, в конце XX века идея о том, что миром должны управлять ученые 

(«яйцеголовые») была очень популярна в западном научном мире, у нас её 

разделял А.Д. Сахаров. 

В июле 1941 года, в начале Великой Отечественной Войны Вернадский 

пишет сыну: «События мирового характера поставили нас вне того ложного 

положения, в которое мы встали во временном союзе с гитлеровской 



Германией. Сейчас основные принципы идеологии нашей страны и их – резкая, 

непримиримая противоположность с фашизмом – исторически сказались, и я 

глубоко рад, что мы находимся сейчас в неразрывной связи с англосаксонскими 

демократиями. Именно здесь наше историческое место» [1, с.151].  

К сожалению, будущее показало полную враждебность этих демократий 

по отношению к России. Несмотря на все наши уступки, несмотря на 

разоружение, на стремление «понравиться» Западу, отказаться от идей 

социализма и коммунизма, открыть границы, предать своих союзников, 

распустить Советский Союз, построить демократическое общество, мы им все 

равно не угодили. 

Глубоко уважая огромный вклад В.И. Вернадского в отечественную 

науку, отмечая его выдающиеся личные достоинства, твердую патриотическую 

позицию, высокую культуру и гуманизм, можно понять его научно 

обоснованную, но в тоже время романтическую идею о ноосфере, которую, 

может быть, когда-то реализует человечество, способное подняться на более 

высокий умственный и нравственный уровень.  
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