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Философские интересы Владимира Вернадского приняли 
устойчивый характер еще в гимназические годы. 

Вернадский тонко чувствовал и понимал законы Природы. 
Он старался говорить доступно и просто о всеобщем единстве 

Земли, Космоса и Человека, о живом веществе и жизни 
минералов.

Вершиной научного творчества Владимира Ивановича 
является учение о переходе биосферы в ноосферу (сферу 

разума). Этот процесс осуществляется благодаря воздействию 
разума человека на биосферу, превращение ее в новую среду 
жизни человечества - ноосферу. С философской точки зрения 

это учение является обобщением огромного 
мировоззренческого опыта о единстве человечества и 

природы, о влиянии человека на биосферу, об ответственности 
человека за свою деятельность. Особенно остро встает 

проблема моральной ответственности ученых за 
использование научных открытий, которые могут негативно 
влиять на окружающую среду, а затем и на само человечество.



Наука и философия, по мнению, В. Вернадского находятся в 
непрерывном теснейшем контакте, так как в известной части касаются 

одного и того же объекта исследования “Философия постоянно 
заключает зародыш, время от времени даже предвосхищает целые 

области грядущего развития науки, и лишь благодаря одновременной 
работы человеческого разума в данной области выходит верная 

критика безизбежно схематических построений науки.'' ( Из писем В.И. 
Вернадского к Н. Е. Вернадской).



По  словам Вернадского: «Ученый не  должен выходить, поскольку это  
возможно, за пределы научных  фактов, оставаясь в этих пределах, даже 
когда он подходит к  научным обобщениям». Философия неизбежно не 
выходит за пределы понятий-слов. У нее нет возможности подходить к 

понятиям-предметам.  В этом основное отличие логической работы 
ученого и философа. Наука в отличие от философии при логическом и 

методологическом анализе никогда не ограничивается только словами. 
Особенно резко это отличие выявляется в области точного 
естествознания по сравнению с большой областью проблем 

гуманитарных наук.
  Наука и философия имеют  общую  цель – постижение истины и 

выяснение характера взаимосвязи человека с миром. Расширяя границы 
познания, человек, находящийся в поиске, безизбежно приходит к 

главным философским вопросам, он столкнется с вопросами логики и 
психологии, с одной стороны, а с другой – с теорией познания, с 

философской критикой и огромнейшим пластом философских знаний и 
систем .

  Современники  не понимали взглядов Вернадского.  Доброжелатели 
полагали, что большой  ученый отвлекся, свернул с классического  

научного пути в философствование. Многие считали его идеи 
образными,  крылатыми выражениями, более  свойственными 

литературе, чем науке.
  Вернадский  же был убежден, что наука  не может изучать лишь 

явления  видимого мира, не принимая в  расчет его невидимую суть. Он  
писал: «Я глубоко религиозный человек». Отвечая на вопросы во время 

переписи населения России, ученый назвал себя «верующим вне 
христианских церквей». 



Центральной идеей, проходящей через все творчество Вернадского, является единство 
биосферы и человечества. Вернадский в своих работах по естествознанию раскрывает 
корни этого единства, значение организованности биосферы в развитии человечества.  
Как бы не был широк круг вопросов, затрагиваемых Вернадским в своих работах, он 
везде пытался найти то главное, что, по его мнению, имеет отношение к устройству 
окружающего пространства в глобальном масштабе. Из всего частного он пытался 
выделить то общее, что проясняло бы картину мира, в центре которого находится 

человеческий разум.
Вернадский рассматривал биосферу как особое геологическое тело, строение и функции 
которого определяются особенностями Земли (планеты Солнечной системы) и космоса. 

А живые организмы, популяции, виды и все живое вещество — это формы, уровни 
организации биосферы. Развивая учение о биосфере, Вернадский пришел к следующему 

выводу: Биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится к 
максимальному своему проявлению. Вовлекая неорганическое вещество в «вихрь 

жизни», в биологический круговорот, жизнь способна со временем проникать в ранее 
недоступные ей области планеты и увеличивать свою геологическую активность. Этот 
биогеохимический принцип Вернадского утверждает высокую приспосабливаемость 

живого вещества, пластичность, изменчивость во времени.
  Для Вернадского было очень важно выделить роль мысли, знаний в развитии планеты. 

Мысль направляет деятельность человека. Вернадский рассматривал человеческую 
деятельность как геологический фактор, во многом определяющий дальнейшее развитие 

Земли. Для Вернадского человек был, прежде всего, носителем разума. Он верил, что 
разум будет господствовать на планете, и преображать ее разумно, предусмотрительно, 
без ущерба природе и людям. Он верил в человека, в его добрую волю. А человеческий 

разум воспринимался Вернадским как космическое явление, естественная и 
закономерная часть природы. Природа создала разумное существо, постигая, таким 

образом, себя.



Философская тенденция в научном творчестве В.И. Вернадского была  настолько сильна, что, пытаясь 
бороться с ней, стремясь не дать возможности стать доминирующей, ученому приходилось сознательно 
идти по пути жесткого ограничения философского полета своей мысли. Его философская мысль часто 

опережала развитие его научной мысли в области естествознания. Благодаря этому она освещала 
последней дорогу вперед. Он понимал, что здесь таится большая опасность, прежде всего для самих 

философских обобщений, их глубины и обоснованности. И он боролся против этого, как он сам 
говорил, «великого соблазна» заняться философскими проблемами ранее, чем будут получены 

необходимые для этого точные и неоспоримые эмпирические данные.
 В этих внутренних противоречиях типичных для всякого крупного натуралиста – мыслителя, лежит 

причина известной отрывочности многих философских экскурсов Владимира Вернадского, 
мозаичность его отдельных философских мыслей, как бы вкрапленных в основной научный текст, но 

не чужеродных ему. Кроме того, взгляды Владимира Вернадского, как действительно великого ученого, 
который был в постоянном творческом горении, развивались, эволюционировали. Поэтому, если 

сравнивать ранние и поздние работы ученого, нередко можно заметить не только разные оттенки, но 
иногда и различие в трактовке тех или иных философских, социальных и других вопросов.

  Взаимосвязь естествознания и философии в трудах Владимира Вернадского носила постоянный и 
твердый характер. Она никогда не была только внешним украшением его научных исследований, а 

составляла их стержень и всегда носила внутренний характер. Его философские выводы вытекали из 
его конкретных естественнонаучных изысканий, давая в свою очередь толчок к постановке новых 

научных проблем и намечая пути их возможного решения.
 Связь естествознания и философии в трудах Владимира Вернадского всегда была связью глубоко 

творческой, приводившей к новым философским выводам и обобщениям.
  Интерес Владимира Вернадского к философии, философским вопросам и произведениям носил 

чрезвычайно постоянный характер. Он сопровождал ученого всю его сознательную жизнь – с 
юношеских лет и до последних дней.
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