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В настоящее время происходят кардинальные изменения в современной научной кар-
тине мира, которые настоятельно требуют пересмотреть существующее мировоззрение и,
прежде всего, его социально-гуманитарную составляющую [3]. Научное познание возник-
ло из необходимости создать целостную картину окружающего мира. Изучение разноас-
пектной реальности привело к тому, что вместо целостной картины мира наука получила
своеобразную мозаику с разной степенью полноты изученных и понятых явлений за счет
вычленения модельных сегментов природы, доступных анализу. Желая познать мир более
глубоко, выявить фундаментальные законы, лежащие в основе мироздания, человек был
вынужден сегментировать природу, создать дисциплинарные границы. Следствием этого
явилась узкая специализация науки и образования, что определило отраслевой принцип
организации экономики и производства. Последующее развитие цивилизации с необхо-
димостью потребовало возникновения сначала интегрированных межотраслевых техно-
логий, а в настоящее время – надотраслевых технологий, примерами которых являют-
ся информационные и нанотехнологии. При этом последние представляют собой единый
фундамент для развития всех отраслей новой наукоемкой технологии постиндустриаль-
ного – информационного – общества, первый надотраслевой приоритет развития. Нано-
техноогии – это базовый приоритет для всех существующих отраслей, которые изменят и
сами информационные технологии. В этом заключается синергизм новой системы, что воз-
вращает нас к цельной картине естествознания [1]. Нанотехнологии привели к изменению
исследовательской парадигмы: если ранее научное познание носило аналитический харак-
тер («сверху вниз»), то теперь оно перешло на синтетический уровень («снизу вверх»),
что потребовало отказа от узкой специализации и перехода к созданию различных ма-
териалов и систем на атомно-молекулярном уровне [2; 4]. Важнейшими чертами совре-
менного этапа развития научной сферы являются: переход к наноразмеру (технологии
атомно-молекулярного конструирования); междисциплинарность научных исследований;
сближение органического (живой природы) и неорганического (металлы, полупроводники
и т.д.) миров [6; 7]. Именно конвергентные НБИКС (нано-, био-, информационные, когни-
тивные, социальные) технологии, являясь плацдармом конвергентного подхода, изменили
парадигму познания с аналитической на синтетическую, породив современные промыш-
ленные и другие технологии, обеспечившие стирание узких междисциплинарных границ.
В конце ХХ – начале ХХI вв. мир переживает грандиозные социально-экономические,
научно-технологические, природно-биологические трансформации, которые выражаются
в усилении вектора социально-техногенного развития общества и природы. От осозна-
ния этих изменений зависит новое понимание подходов в системе науки и образования
[14]. Социум существует уже не просто в условиях социоприродной реальности, которая
была характерна для многих тысячелетий существования земледельческого общества в
границах биосферной (естественной природной) системы жизни и определяла особенно-
сти аграрного способа производства. Начиная с промышленной революции (конца XVIII
– первой половины XIX вв.), на основе новых, научно-технических производительных сил
изменяется способ хозяйствования социума, происходит переход к индустриальному типу
производящей экономики, а вместе с ним – становлению промышленного способа про-
изводства и обусловленной им социотехноприродной реальности [10]. Изменяется по на-
растающей – от фрагментарного до устойчивого (к середине ХХ в.) – характер связей
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в социально-природной системе, в которую активно включается «техно» (искусственный
компонент), что приводит к распространению техногенности социального и социоприрод-
ного развития в мире. Исходно социология, претендуя на роль методологии в системе
образования, замыкается на изучении сугубо социальных трансформаций, абстрагируясь
от осознания того, что общество – это всего лишь подсистема эволюционирующей системы
более высокого уровня – биосферной природы. Социальная философия, хотя и претенду-
ет на роль всеобъемлющего объяснения мира и его составляющих (общества, человека
и природы), нисходит до уровня социологии, рассматривая вслед за ней социальные из-
менения [8; 13]. В исследовании эволюционирующего социоприродного мира достаточно
сложно отделить социальные закономерности от природных, а теперь уже и техносфер-
ных (искусственных), чего не замечают обществоведы. Социальная жизнь – это лишь
следствие, форма, направление эволюционно-усложняющегося потока биосферной жиз-
ни, о котором еще в начале ХХ в. писали Э. Леруа и В.И. Вернадский, разрабатывая
теорию ноосферы. К их трудам восходят истоки методологии социоприродного подхода,
получившего свое развитие в работах преимущественно отечественных ученых в начале
XXI в., многие из которых являются сторонниками философии социально-техногенного
развития мира [9]. Центральными проблемами этой теории выступают вопросы современ-
ного эволюционного перехода жизни на планете от естественной, социоприродной к тех-
ногенной, во многом искусственной и связанные с ними взаимоотношения общественной
системы (в совокупности с техникой и технологиями) с более крупной системой – биосфе-
рой, в которой возможна жизнь человека [9; 11; 12]. Все эти изменения вследствие рас-
ширяющегося по планете социально-техногенного развития обусловливают необходимость
пересмотра научной картины мира, становящейся конвергентной, и связанной с ней систе-
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