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Ôèëàðèò Òåðåãóëîâ,

çàâåäóþùèé êàôåäðîé ïåäàãîãèêè Áàøêèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

О закономерностях биологического наследования человеком генетического кода родите-

лей и предшествующих им поколений написаны монбланы научных трудов. Изучение этого

природного феномена привело к сенсационной расшифровке генома человека. Но завер-

шения этого пути нет: природа распорядилась так, что познание её законов бесконечно,

пути его неисповедимы. Разум отдельного человека, каким бы мощным он ни был, не спо-

собен во всей полноте познать действительность. Потребовалась «кооперация умов» не

Ôèëàðèò Øàðèôîâè÷ Òåðåãóëîâ — äàâíèé àâòîð æóðíàëà «ÍÎ». Ó íåãî — «îäíà, íî ïëàìåííàÿ ñòðàñòü»:

êàê ïåäàãîã è ôèëîñîô îí èññëåäóåò ïðîáëåìó ëè÷íîñòíîé, æèçíåííîé çíà÷èìîñòè îáðàçîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî

èç íàñ è äëÿ âñåõ ëþäåé ïëàíåòû. Â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé, êîòîðàÿ òàê è íàçûâàëàñü «Îáðàçîâàíèå êàê ñìûñë

÷åëîâå÷åñêîé æèçíè» (ÍÎ. 2001. ¹ 1) îí ïî-ñâîåìó îñìûñëèâàåò ñëîâà âåëèêîãî Ïóøêèíà:

Äóøà â çàâåòíîé ëèðå

Ìîé ïðàõ ïåðåæèâ¸ò

È òëåíüÿ óáåæèò… —

êàê çàâåùàííûé ïîýòîì îïòèìèçì. Íåñìîòðÿ íà íåïðåëîæíûé çàêîí Ïðèðîäû î êîíå÷íîñòè íàøåãî çåìíîãî

ïóòè, êàæäûé îáðàçîâàííûé ÷åëîâåê ïðîäîëæàåò ñåáÿ íå òîëüêî â äåòÿõ, íî è â ïåðåäàííûõ èì è äðóãèì ëþäÿì

ìûñëÿõ, äåëàõ, íàó÷íûõ è õóäîæåñòâåííûõ îòêðûòèÿõ — òî åñòü, ïî Òåðåãóëîâó, îñòàâëÿåò ïîòîìêàì ñâîþ

«ñîöèàëüíî-ãåíåòè÷åñêóþ» ïðîãðàììó. Îáðàçîâàíèå, çíàíèÿ, òàëàíò — îñíîâà íàøåãî áåññìåðòèÿ è âûñøèé

ñìûñë ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ…

Ñòàòüÿ, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëàãàåì, ó ìíîãèõ ÷èòàòåëåé âûçîâåò, âåðîÿòíî, íåìàëî âîïðîñîâ, à òî

è íåñîãëàñèå. Îíà äèñêóññèîííà ïî ñâîåé ñóòè: àâòîð ñîïîñòàâëÿåò ñîöèàëüíûé îïûò ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðûé

íàñëåäóþò òûñÿ÷è ïîêîëåíèé è êîòîðûé îí íàçûâàåò ñîöèîãåíîìîì, ñ áèîëîãè÷åñêèì ãåíîìîì. Â ýòîì êòî-òî

óâèäèò íàó÷íóþ íåêîððåêòíîñòü. Íî òåì íå ìåíåå ýòî íåêîå ëþáîïûòíîå îòêðûòèå àâòîðà — è â åãî

îðèãèíàëüíîé ïîçèöèè, è â øèðîòå îáîáùåíèé, è â ñìåëîñòè íîâîãî òåðìèíà — ñîöèîãåíîì êàê êîëëåêòèâíûé

ðàçóì ÷åëîâå÷åñòâà.

Çíàêîìÿ ÷èòàòåëåé æóðíàëà ñ ýòîé ðàáîòîé, ìû èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì Ôèëàðèòà Øàðèôîâè÷à ñ þáèëååì

è æåëàåì åìó ïðåæíåãî òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ! Âïåðåäè ó íåãî — åù¸ äîëãàÿ æèçíü, íàø àâòîð — â ñàìîì

ðàñöâåòå òâîð÷åñêèõ ñèë. Åù¸ íå ðàç îí ïîðàäóåò âñåõ íàñ ñâîèìè ãëóáîêèìè ìûñëÿìè, ôèëîñîôñêèìè

ðàçäóìüÿìè î ãëàâíîì ïðåäíàçíà÷åíèè ÷åëîâåêà, çàñòàâèò — â êîòîðûé ðàç! — ðàäîñòíî óäèâèòüñÿ íåïîñòèæèìî

öåëåñîîáðàçíîé êðàñîòå è ãàðìîíèè ìèðà…

ÑÎÖÈÎÃÅÍÎÌ — ÌÅÕÀÍÈÇÌ
ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
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только современников, но и всех поколений

живших на Земле людей. Субъективные

знания проходили проверку временем,

практикой последующих поколений. Так,

наряду с биологической жизнью человече-

ство обрело вторую, не менее интересную,

содержательную и тоже хранящую много

тайн — жизнь социальную. Люди, живу-

щие в XXI веке, наследуют не только био-

логические гены, но и социальные.

Люди постоянно входят друг с другом

и с окружающей средой в определённые

отношения. Сближаясь и дистанцируясь

по тем или иным основаниям, они создают

определённые сообщества, в которых то-

же начинают развиваться контакты, отно-

шения и средства их проявления. Улыба-

ясь, хмурясь, негодующе поднимая брови,

мы проявляем свои чувства. Похожие ми-

мические выражения чувств есть и у жи-

вотных — обезьян, например. Волки и со-

баки выражают своё раздражение, пока-

зывая зубы; если же они испытывают

чувство страха или проявляют готовность

подчиниться, они прижимают уши, а зубы

прячут. Радуясь, собака извивается всем

телом и виляет хвостом. В крайнем прояв-

лении чувств она может лечь на спину

и подставить живот — полная степень до-

верия к «собеседнику». Словом, язык ми-

мики — не только способность человека.

А вот у птиц, пресмыкающихся, зем-

новодных, рыб и беспозвоночных «выраже-

ние лица» относительно неизменно. Спосо-

бом выражения эмоций служит у птиц поза.

Например, серый гусь, угрожая, поднимает

голову, а защищаясь, опускает её. Птицы

издают различные звуки: поют по утрам или

вечером. Самки комаров в период спарива-

ния привлекают самцов характерным тон-

ким писком, который издают крыльями.

«Песни» сверчков, саранчи и кузнечиков

представляют собой стрекотание, возника-

ющее за счёт трения частей тела.

Такие общественные насекомые, как

муравьи, выделяют химические вещества,

служащие для передачи информации. Не-

которые из них сигнализируют об опасно-

сти и разлагаются меньше чем за минуту;

те же, которые побуждают держаться

вместе, действуют значительно дольше.

Ими муравьи помечают путь между источ-

ником пищи и муравейником.

Волки также владеют «химическим

языком», с помощью которого метят тер-

риторию своего обитания. Если бы высо-

коразвитое обоняние не было необходимо

волку для добывания пищи, если бы со-

став выведенных из организма веществ не

был функционально связан с его состоя-

нием, то такое проявление «языка» было

бы невозможно.

Наблюдательные пчеловоды давно

обнаружили, что некоторые пчёлы, толь-

ко что вылупившиеся из личинок и ни ра-

зу не летающие, обладают способностью

описывать на поверхности сот сложные

фигуры, которые назвали танцами пчёл.

Эти танцы также характерны для взрос-

лых пчёл, вернувшихся с богатой добы-

чей. С древних времён интуиция пчелово-

дов связывала движения танцев со сведе-

ниями о том, в каком направлении и на

какое расстояние нужно лететь для сбора

нектара и пыльцы. Эти интуитивные до-

гадки Нобелевский лауреат Карл Фриш

превратил в точное знание. Помещая на

разных расстояниях и по разным направ-

лениям кормушки со сладким сиропом,

Фриш сумел связать с положением кор-

мушек фигуры, которые по прилёте опи-

сывают пчёлы в танце. Он установил, что

пчёлы, не летавшие раньше за кормом,

повторяют движения танца, а потом безо-

шибочно летят к кормушкам. Фигуры тан-

цев оказались неким языком, с помощью

которого пчёлы могут точно передавать

своим собратьям по улью весьма сложную

навигационную информацию.

Язык танцев пчёл расшифрован на-

столько совершенно, что особо сомневаю-

щихся оппонентов Фриш снабдил «слова-

рём» движений танцев, секундомером

и транспортиром, и они сами могли, изме-

ряя фигуры танцев, определить положение

спрятанной от насекомых кормушки.

Обобщая эти факты, можно заклю-

чить, что все упомянутые формы общения

животных, передачи чувств, эмоциональ-

ного состояния есть и у человека: мимика,
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поза, телодвижения, звуки, запахи. Дру-

гими словами, человек обладает практи-

чески всеми известными средствами об-

щения. Но что же выделяет его из живот-

ного мира?

Ответом на вопрос служат возмож-

ности, выпавшие на долю человека.

Во-первых, дальнейшая дифферен-

циация средств выражения как своего эмо-

ционального (общего, нерасчленённого)

состояния, так и особенностей окружаю-

щей среды, вследствие чего человек при-

обрёл способность кодировать вполне оп-

ределённые связи и отношения объектив-

ной действительности. Человек, его

биологическое тело есть отражение объек-

тивной действительности и на любое её из-

менение естественно откликается обшир-

ными химическими реакциями. Основой

для таких цепей химических реакций стали

многомолекулярность и в высшей степени

сложное по строению тело, включая про-

топлазму первичных живых существ. Эво-

люционно достигаемый гомеостаз организ-

ма ограничил его дальнейшее реагирова-

ние посредством своего химического кода

и способствовал возникновению другого

внешнего — социального кода.

Вторая особенность заключается

в широких возможностях фиксации (крат-

ковременно или долговременно, произ-

вольно) упомянутых выше реакций во

внешнем плане, в различных средствах их

накопления, переработки и хранения. Ос-

нованием подобного утверждения могут

служить объективные факты — интен-

сивное налаживание связей и отношений

между людьми не только в местах их ком-

пактного проживания, но и всего Земного

шара, количество жителей нашей плане-

ты (около 6 млрд), сопоставимое с числом

нейронов в коре головного мозга, стреми-

тельно развивающиеся глобальные ин-

формационные сети, связывающие людей,

научные центры, библиотеки всех стран.

Информационная паутина не просто на-

поминает, а олицетворяет нервную систе-

му в гигантском масштабе. При этом уси-

лия людей направлены на повышение

скорости обрабатывающих информацию

центров и скорости её передачи. Это ста-

ло возможным благодаря высокоразвитой

нервной системе, а также разнообразной,

богатой моторике субъекта, участвующей

в сенсомоторном отражении действитель-

ности. Под индивидуальной моторикой

имеются в виду произвольные и непроиз-

вольные движения тела, снабжённого

чувствительными рецепторами, которые

существенно обогащают непроизвольное

сенсомоторное отражение окружающей

среды, входят с нею в контакт. В резуль-

тате индивидомоторика, участвовавшая

в создании более полных внутренних сен-

сорных слепков с предметов действитель-

ности, даёт возможность вынести их нару-

жу для нового витка индивидуального или

коллективного отражения — то есть вос-

приятия человеком. Тем самым в процес-

се общения жестикуляция, поза, мимика

становятся первыми внешними условны-

ми обозначениями — кодами явлений,

объектов среды и взаимодействия с ними.

Наряду с манипуляцией человек вза-

имодействует с окружающей средой по-

средством голоса. Стихийная артикуляция,

длительная обработка хаотических звуко-

вых фрагментов, а затем их осмысленная

увязка привели в конце концов к возник-

новению различных языков, алфавитов,

к упорядоченной устной и письменной ре-

чи. Так, полагаю, возникли коды, позво-

ляющие с наибольшей полнотой отра-

жать картину мира. Это уже некие

внешние социальные гены и геномы,

отражающие реальность и способные

быть воспринятыми не только их но-

сителями, но и всеми членами сообще-

ства. В итоге мы получили возмож-

ность интенсивно обмениваться «со-

циальными генами» с человеческим

сообществом в процессе культурного

общения и специально организованного

образовательного процесса.

Коды, отражаясь в нашем мозге,

преобразуют его в орган интеллекта, вос-

производят в нём с той или иной степенью

полноту Вселенной.

Человек обладает несравнимо боль-

шими возможностями отображать окру-
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жающую среду по сравнению с «братьями

нашими меньшими». В связи с этим на-

прашивается вопрос: в чём же причина

того, что принципиальный выбор эволю-

ции пал на человека? Где те объективные

основания, поставившие его во главе ог-

ромной пирамиды животного мира?

Дело в том, что эволюция проводила

свой «эксперимент» по широкому фронту

возможностей взаимодействия живой ма-

терии с объективной действительностью.

Животные приобрели разную массу и раз-

личные размеры от микроскопических до

многотонных гигантов. Природа наделила

их разным набором рецепторов с разным

порогом чувствительности, различными

свойствами мозга и нервных волокон и т.п.

Животные разнообразных типов осваива-

ли воду, сушу, воздух, становились хищни-

ками, автотрофными, паразитическими.

Их тела покрывались панцирем, чешуёй,

шерстью, пухом, у них вырастали клыки,

крылья, ядовитые жала. В качестве орга-

нов передвижения появлялось разное ко-

личество конечностей и разные его спосо-

бы. Сегодня место той или иной разновид-

ности в иерархии животного мира зависит

от трёх составляющих: от возможности те-

ла взаимодействовать с окружающей сре-

дой, получать сенсорную информацию;

от ряда внутренних органов, — в частнос-

ти, от мозга, его устройства, его скородей-

ствия и возможностей обработки сенсор-

ной информации. Третья составляющая —

это характер нервной системы, скорость

импульсов в обоих направлениях — от

среды и к ней.

На этих трёх основаниях и базирует-

ся всё многообразие животного мира, тем

самым «воображение» материи на данном

этапе её движения как бы исчерпано. Так,

эволюционный процесс развития и гибели

динозавров показал, что огромные разме-

ры тел этих животных, защищённых пан-

цирем, клыками, толстым кожным покро-

вом, но имевших весьма несовершенный

мозг, неадаптивную нервную систему,

привели к тому, что эти гиганты не смогли

приспособиться к изменяющимся услови-

ям жизни. Динозавры оказались «слабы-

ми учениками»: слишком мал был у них

«познавательный интерес» к окружаю-

щей среде. Но самое печальное в их эво-

люционной «биографии» то, что способ

размножения посредством кладки яиц, за-

труднённое их высиживание из-за огром-

ных размеров тела стали для динозавров

роковыми: они вымерли.

Второй пример малоперспективного

соотношения внешнего тела и внутренней

его «оснастки» приведу из мира насеко-

мых. Оказывается, зачатки такого же

строения нервной системы, как у челове-

ка, существуют у муравьёв, появившихся

на относительно поздних стадиях эволю-

ции животного мира и находящихся сей-

час на этапе восходящего развития. Одна-

ко ожидать от муравьёв высокого уровня

проявления того, что мы связываем с по-

нятием разума высших животных и чело-

века, не следует, хотя с точки зрения

здравого смысла муравьи ведут себя весь-

ма «рационально», как и многие другие

насекомые (пчёлы, например). Дело

в том, что система поверхностного дыха-

ния, развитая у муравьёв, налагает верх-

ний предел на размеры тельца насекомо-

го. А размер внешнего тела ограничивает

размер и внутреннего, в частности, той

его области, которую связывают с поня-

тием о мозге. Естественно, и объём их

нервной системы не может быть боль-

шим, и это тоже налагает качественное

ограничение на возможности их нервной

деятельности. Вот почему эволюционную

перспективу получают лишь те живые су-

щества, которые вырабатывают в своём

индивидуальном развитии оптимальное

соотношение внешнего и внутреннего тел.

У таких существ внешнее тело поставля-

ет, добывает огромное количество слеп-

ков окружающей среды (богатство ин-

формации), а внутреннее тело (мозг) их

эффективно обрабатывает и реагирует на

внешнюю среду, нервная система опера-

тивно связывает эти два процесса. Такая

оптимальность даёт возможность объеди-

нять тела в единый, эффективно действу-

ющий орган — супермозг, а само сообще-

ство — в некий единый организм.
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В целом я считаю (и могу утверж-

дать), что принципиальных отличий между

биологическими и социальными путями

наследования не существует. Как благо-

даря биологическим генам из дуба не мо-

жет вырасти апельсиновое дерево, так

и благодаря социальным генам от челове-

ка рождается только дитя человеческое,

способное перенять огромный социаль-

ный опыт родителей и всех людей Земли.

Биологический геном воплощает в себе

последовательную эволюцию тела чело-

века, являющегося опосредованным отра-

жением развития объективной действи-

тельности. Социальный же геном во-

площает социальное и природное

окружение человека, в том числе и всю

Вселенную. Другими словами, социаль-

ное наследование — продолжение биоло-

гического и воплощает более устойчивое,

детальное отображение действительности.

Эволюция и в этом случае посту-

пила весьма мудро, включив в диаду би-

осоциального наследования третий ас-

пект — инстинктивное поведение,

единое для всей популяции, накопленное

коллективными усилиями многих пре-

дыдущих поколений, фиксируемое и хра-

нимое в мозгу (в самых древних его

«отделах»). Инстинктивный опыт живот-

ных, исходя из их биологического гено-

ма — из устройства их тела и условий со-

ответствующей экологической ниши, стал

незыблемой программой их жизни, после-

довательностью жёстко взаимосвязанной

пары: стимул среды — реакция организма.

Эта программа хотя и передаётся биологи-

ческим путём, но проявляется лишь при

встрече новорожденных особей со средой,

при взаимодействии с нею. Как видим, про-

межуточный вариант наследования — су-

щественное наращение биологического ге-

нома — содержит программу его взаимо-

действия со своей «социальной»

экологической нишей. Вот на этом-то под-

готовленном эволюцией фоне наших далё-

ких предков произошёл, на мой взгляд, ка-

чественный скачок, когда половым путём

воссоздаётся лишь необходимый биологи-

ческий субстрат, а заполнение его новой

(широкой, оптимальной) программой взаи-

модействия с объективной действительнос-

тью происходит в процессе жизни как при-

жизненное явление — социализация.

Социальное наследование, «исполь-

зуя» преимущества полученной свободы

в составлении программ взаимодействия

с действительностью, на первых порах

проявлялось незаметно, постепенно, как

некий маленький «довесок» к инстинк-

тивному поведению. Однако в процессе

развития человечества оно начало резко

набирать темп, прогрессировать.

Качественный скачок в социаль-

ном наследовании, в максимальном при-

ближении человека к адекватному от-

ражению объективной действитель-

ности и к построению оптимальной

программы взаимодействия с Природой

стал возможным благодаря участию

миллионов особей, сотен и тысяч поко-

лений, в интенсивном накоплении и пе-

реработке информации, в накоплении

общечеловеческого опыта. В этом дли-

тельном и многотрудном процессе осуще-

ствлялось нарастающее коллективное,

многомерное отражение действительности,

совершенно непосильное отдельному чело-

веку даже в течение всей его жизни и не

сравнимое по темпу с предыдущей формой

отражения экологической ниши.

Так появилась уникальная социаль-

ная среда, созданная человечеством

и способная быть воспринятой, присвоен-

ной только человеком, — культура, во-

бравшая в себя весь объём знаний, идей,

мыслей, творений и дел человека. По-

явился социальный геном как коллек-

тивное знание человечества, его кол-

лективный разум — супермозг.

В представленной ситуации неотвра-

тимо, постоянно возникает проблема:

каждый человек наследует минимум ин-

стинктивного опыта. В меру складываю-

щихся социальных условий, жизнедея-

тельности, своих возможностей происхо-

дит его «интеллектуальное

оплодотворение», приобщение каждого

ребёнка к общечеловеческому фонду со-

циальных генов, интенсивный обмен ими
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между всеми членами человеческого со-

общества, и на этой основе рождаются

последующие социальные гены и геномы.

В социальном наследовании огром-

ную роль играет познавательный интерес

человека (который вполне можно отнести

к инстинктивному — для многих живых

существ характерна реакция «А что это та-

кое?»). На ранних стадиях развития чело-

вечества благополучие человеческой об-

щины (захват земель, удачная охота)

в значительной степени зависело от чис-

ленности её членов, а значит — от их пло-

довитости, способности к деторождению.

Но затем этого оказалось мало. Ведущую

роль в развитии общины стали играть лю-

ди разумные, знающие, способные не

только биологически воспринимать ин-

формацию извне и реагировать на неё,

но и анализировать её, делать какие-то

обобщения. С дальнейшим развитием че-

ловек предпринял попытку отнять у богов

огонь, вкусить плоды с древа познания.

И это диктовалось не прихотью человека,

а Великим Законом выживания, самой

жизнью, её сохранением. Даже если зна-

ние было смертельно опасным для челове-

ка, и тогда жажда познания превозмогала

страх перед этой опасностью. На каком-то

этапе эволюции человечество поняло:

без познания у бытия нет будущего.

Так в жизнь людей органично вошло

образование как содержание и универсаль-

ный смысл жизни каждого человека.

Смысл на все времена, ибо только образо-

вание, помогающее освоить с наибольшей

полнотой предыдущий социальный опыт

и овладеть новыми тайнами Вселенной,

способно пополнять, обогащать социаль-

ный геном. Это интуитивно понимали вели-

кие мыслители и поэты. Платон считал, что

идеи и мысли (а это — результат познания)

«…будут звучать в мировом эфире, когда

и следа не останется от человеческого пре-

бывания на планете по имени Земля…».

Великий Пушкин был убеждён:

Душа в заветной лире

Мой прах переживёт

И тленья убежит…

Поэт оставил нам в наследство это завещание оптимизма.

Благодаря этой величайшей социальной способности чело-

века наша печаль, связанная с угасанием биологического тела,

светла, если мы осознаём, что передали детям лучшие качест-

ва — свои и предшествующих поколений, помогли нарастить

своими знаниями и делами общий познавательный потенциал.

Это унаследованное сотнями поколений восхождение к по-

знанию себя и мира будет продолжаться бесконечно, как

вечно будет продолжаться жизнь во Вселенной, обогащён-

ная социальным геномом отдельного человека и всего чело-

вечества.

Образовательный процесс приводит к формированию не-

коего социального органа человека — интеллекта, который вы-

веден из сферы биологического наследования. Он может быть

объективирован, вынесен и передан в общечеловеческую копил-

ку для освоения последующими поколениями его способностью

обогащать социальные гены и геномы.

Образовательный процесс, бесконечный научный поиск

способствуют тому, что представители единого биологического

вида Homo sapiens, «расселяясь» на этом огромном образова-

тельном пространстве, получают разный социальный статус, ог-

ромное разнообразие, всё более усложняющиеся взаимодействия

между членами сообщества. А это, надо полагать, приводит к по-

вышению «давления жизни», движению материи к иным формам.

Видимо, для эволюции наши биологические различия по половым,

расовым, конституционным признакам, определяемые биологиче-

ским геномом человека, оказались недостаточными. Теснота био-

логических рамок обнаружилась, как только в фокус эволюции

попали предки людей. Поэтому эволюция и «вынуждена» была

наряду с биологической деятельностью «осваивать» социально-

интеллектуальное пространство, в котором она проявила себя

в широчайшем диапазоне — от изощрённого «безумия» в виде

религиозных распрей, этнических конфликтов, от тупоумия и не-

вежества до апофеоза человеческого духа — гениальных научных

открытий и изобретений, гениальных предвидений, великих тво-

рений художников, музыкантов, писателей и поэтов.

Изучение феномена социального генома — не менее

грандиозное дело, чем изучение биологического, и достойно

серьёзного внимания учёных. И не меньшего внимания и уси-

лий требует процесс наращивания социальных геномов. А это

уже — наше профессиональное поле деятельности — воспита-

телей малышей, школьных учителей, преподавателей вузов, учё-

ных, методистов — всех тех, кто определяет содержание совре-

менного образования, разрабатывает методы, способы, техноло-

гии, помогающие молодым поколениям успешно осваивать опыт

предшествующих, накопленные ими знания, продуцировать зна-

ния новые, создавать новый образ жизни и Вселенной. В полный

рост встаёт проблема образовательных технологий, поис-

ка механизма и инструментов социальной генетики, что,

в свою очередь, нуждается в фундаментальной биосоциаль-
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ной теории становления человека. В полный рост встают

проблемы технологизации образования.

У каждого субъекта социального наследования складыва-

ется уникальный набор социальных геномов, свой индивидуаль-

ный генофонд. Поэтому при всей технологизации образования

новые (эффективные!) образовательные технологии

должны быть ориентированы на индивидуальную работу

с обучающимися.

Человечество переживает ныне парадоксальную ситуацию:

вложенность социогенома в биологическую оболочку, одновре-

менное функционирование био- и социогеномов. Если одни за-

няты поиском новых смыслов, другие в это время безжалостно

убивают сограждан (Ближний Восток, Югославия, Афганистан).

Но в исторической перспективе осознанная гуманистичес-

кая социолиния развития человечества должна возобла-

дать, и в этом заключается главный императив и смысл

образования.

Образование наполняет жизнь огромным внутренним смыс-

лом. Человек при этом становится активным участником отраже-

ния действительности, конструктором новых социальных генов

и геномов, вырабатывает различные коды отображения жизни

и своего к ней отношения. Социальные гены и геномы, как уже

было сказано, становятся предметом обмена между современни-

ками и предназначаются потомкам. Наша социальная среда плот-

но насыщена социальными генами, словно вирусами. Каждый мо-

лодой человек с момента своего рождения погружается в океан

объективной действительности и в море социальных генов. Моло-

дые люди прежде всего должны овладеть определённой суммой

информационных кодов — вербальных, графических, вокальных,

музыкальных, математических, химических и т.д., а их органы

чувств должны быть настроены ещё и на получение необходимой

суммы сенсорных слепков окружающей среды и образов действи-

тельности. Эти способы представления действительности должны

быть согласованы с каналами восприятия,

пропускной способностью рецепторов

внешнего тела и с устройством и особен-

ностями тела внутреннего. Но более всего

принципы и методы образовательного

процесса должны быть согласованы

с природными генетическими законо-

мерностями, по которым живёт, раз-

вивается и обучается любой человек.

И каждый из нас должен знать о наличии

двух наследственных программ — биоло-

гической и социальной, иначе мы изменим

закону человечества, упустим возможность

стать личностью, утратим смысл жизни.

Каждому из нас негласно передано важное

поручение — необходимость постоянного

самообразования — основы становления

интеллекта.

Дальнейшие успехи и судьбы чело-

вечества целиком зависят от осознания

всего этого и научно обоснованной орга-

низации образовательных действий, что

нуждается в фундаментальной теории об-

разования. Генеральный путь образова-

тельной селекции — это путь от слепого,

спонтанного участия всех предметов и об-

разов окружающей среды в формирова-

нии Интеллекта к сознательному конст-

руированию геномов — моделей много-

мерного представления и анализа знаний

действительности.
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