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КОНЦЕПЦИЯ НООСУФИЗМА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
И.Э. Сулейменов, А.Р. Масалимова, Д.Б. Шалтыкова, 

Е.С. Витулева, Д.К. Матрасулова

АННОТАЦИЯ
Доказывается, что для интеллектуальной модернизации Ка-
захстана необходимо уделить повышенное внимание тем па-
радигмам развития науки и культуры, которые максимально 
полно отвечают его социокультурному коду. Показано, что 
существует возможность осуществить синтез идей В.И. Вер-
надского и практик, построенных на учении суфиев. Разви-
тие идей В.И. Вернадского, в частности, нейросетевая теория 
ноосферы, позволяет, в частности, объяснить экстремально 
высокую эффективность деятельности суфийских орденов, 
которые фактически реорганизовали социокультурный код 
народов, населяющих огромную территорию от Алтая до 
Крыма. Инструменты, лежащие в основе суфийских практик, 
оказывали непосредственное воздействие на надличностный 
уровень переработки информации, существование которого 
также доказывается в рамках нейросетевой теории ноосферы 
на сугубо рациональной основе. Эти инструменты – уже на 
следующем витке исторического развития – могут быть ис-
пользованы в целях интеллектуальной модернизации Казах-
стана, в чем имеется более чем острая необходимость. Синтез 
суфийских практик с идеями В.И. Вернадского, модернизиро-
ванными с использованием современной теории нейроных 
сетей, приводит к концепции ноосуфизма, нацеленной на пе-
реход к когнитивному обществу за счет целенаправленного 
управления процессами, происходящими на надличностном 
уровне переработки информации. Важным направлением 
деятельности здесь является использование ресурсов про-
фессионального коллективного бессознательного для повы-
шения эффективности обучения в высшей школе. Дана трак-
товка обучения как направленной реконструкции интеллекта 
обучающегося. Основой для этого является тезис о дуальной 
сущности интеллекта и сознания человека, который также 
вытекает из нейросетевой теории ноосферы. Обоснована це-
лесообразность издания учебников «ноосуфийского стиля», 
призванных обеспечить использование ресурсов надлич-
ностных информационных объектов. Сформулированы базо-
вые критерии, которым должны отвечать такие учебники.
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Ноосуфизм тұжырымдамасы интеллектуалды модернизация құралы ретінде

Аңдатпа. Қазақстанды интеллектуалды жаңғырту үшін ғылым мен мәдениетті дамытудың 
әлеуметтік-мәдени кодына барынша толық жауап беретін парадигмаларына баса назар ау-
дару қажет екендігі дәлелденді. В.И. Вернадскийдің идеялары мен сопылардың ілімдеріне 
негізделген тәжірибелерді синтездеуге мүмкіндік бар екендігі көрсетілген. Идеяларды дамы-
ту В.И. Вернадский, атап айтқанда, ноосфераның нейрожелілік теориясы Алтайдан Қырымға 
дейінгі үлкен аумақты мекендейтін халықтардың әлеуметтік-мәдени кодын іс жүзінде қайта 
құрған сопылық бұйрықтар қызметінің өте жоғары тиімділігін түсіндіруге мүмкіндік береді. 
Сопылық тәжірибелердің негізінде жатқан құралдар ақпаратты өңдеудің тұлғааралық 
деңгейіне тікелей әсер етті, оның бар екендігі ноосфераның нейрондық желілік теориясы 
аясында өте ұтымды негізде дәлелденді. Бұл құралдар – тарихи дамудың келесі кезеңінде 
Қазақстанды зияткерлік жаңғырту мақсатында пайдаланылуы мүмкін, оған аса қажеттілік бар. 
Сопылық тәжірибелерді В.И. Вернадскийдің идеяларымен синтездеу, нейрондық желілердің 
заманауи теориясын қолдана отырып, ноосуфизм тұжырымдамасына әкеледі, бұл ақпаратты 
өңдеудің жеке деңгейінде болатын процестерді мақсатты басқару арқылы когнитивті 
қоғамға көшуге бағытталған. Мұндағы қызметтің маңызды бағыты - жоғары мектепте оқудың 
тиімділігін арттыру үшін кәсіби ұжымдық бейсаналық ресурстарды пайдалану. Оқытуды 
білім алушының интеллектісін бағытталған қайта құру ретінде түсіндіру берілген. Мұның 
негізі – адамның интеллектісі мен санасының дуальды мәні туралы тезис, ол сонымен қатар 
ноосфераның нейрондық теориясынан туындайды. Тұлғадан тыс ақпараттық объектілердің 
ресурстарын пайдалануды қамтамасыз етуге арналған «ноосуфиялық стиль» оқулықтарын 
басып шығарудың орындылығы негізделген. Мұндай оқулықтар жауап беруі керек негізгі 
критерийлер тұжырымдалған.

Түйін сөздер: сопылық, ноосфера, жоғары білім, ұжымдық бейсаналық, тұлғадан тыс 
ақпараттық объектілер, интеллектуалды потенциал, нейрондық желілер, тұлға құрылымы. 

The Concept of Noosufism as an Instrument of Intellectual Modernization

Abstract. It is proved that for the intellectual modernization of Kazakhstan it is necessary to 
pay increased attention to those paradigms of the development of science and culture that fully 
correspond to its socio-cultural code. It is shown that it is possible to synthesize the ideas of 
V.I. Vernadsky and practices built on the teachings of the Sufis. Development of V.I. Vernadsky, 
in particular, the neural network theory of the noosphere, allows, in particular, to explain the 
extremely high efficiency of the Sufi orders, which actually reorganized the socio-cultural code 
of the peoples inhabiting a vast territory from Altai to Crimea. The tools underlying Sufi practices 
had a direct impact on the transpersonal level of information processing, the existence of which 
is also proved within the framework of the neural network theory of the noosphere on a purely 
rational basis. These tools – already at the next stage of historical development - can be used for 
the purpose of intellectual modernization of Kazakhstan, which is more than urgently needed. 
Synthesis of Sufi practices with the ideas of V.I. Vernadsky, modernized using the modern theory 
of neural networks, leads to the concept of noosufism, aimed at the transition to a cognitive 
society through purposeful management of processes occurring at the transpersonal level of 
information processing. An important area of activity here is the use of the resources of the 
professional collective unconscious to improve the effectiveness of teaching in higher education. 
The interpretation of learning as a directed reconstruction of the student’s intellect is given. The 
basis for this is the thesis about the dual nature of human intellect and consciousness, which also 
follows from the neural network theory of the noosphere. The expediency of publishing textbooks 
of the “noosufi style”, designed to ensure the use of resources of transpersonal information objects, 
is substantiated. The basic criteria that such textbooks must meet are formulated.

Key words: Sufism, Noosphere, Higher Education, Collective Unconscious, Transpersonal 
Information Objects, Intellectual Potential, Neural Networks, Personality Structure.

Введение

Не вызывает сомнений, что в эпоху 
выраженной геополитической турбу-
лентности интеллектуальный потенциал 

государства приобретает особую значи-
мость. Геополитические вызовы требу-
ют поиска нестандартных ответов, что 
делает еще более актуальным тезис о 
становлении интеллектуальной нации.

Сулейменов И.Э., Масалимова А.Р., Шалтыкова Д.Б., Витулёва Е.С., Матрасулова Д.К.
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Более того, глубина прогнозируемых 
трансформаций заставляет обратить са-
мое пристальное внимание на те про-
цессы и явления, которые обеспечива-
ют формирование интеллектуального 
потенциала каждого народа. В первую 
очередь, это относится к базовым пара-
дигмам, определяющим характер раз-
вития науки, техники, и образования.

В течение последних столетий в мире 
доминировала парадигма развития науки 
и техники, комплементарная западноев-
ропейскому социокультурному коду. Как 
подчеркивалось в [1], с тех пор как эмир 
Боабдиль покинул в Гранаду 2-го января 
1492 г., только эта парадигма и определя-
ла характер развития науки и техники. Ре-
конкиста – переход Пиренейского полуо-
строва под власть католических монархов 
– стала катастрофой для интеллектуаль-
ного сообщества мусульманского мира, 
поскольку эмираты юга современной Ис-
пании в тот исторический период были 
средоточием всей интеллектуальной де-
ятельности, унаследованной от Золотого 
века ислама. В этом контексте достаточно 
упомянуть имя ибн Хальдуна, намного 
опередившего свое время [2]. 

Не вызывает сомнений, что интел-
лектуальное доминирование западно-
европейского социокультурного кода в 
настоящее время подходит к концу. Как 
подчеркивалось в [1], комплекс идей, 
который лежал в основе научно-техни-
ческой мощи стран Западной Европы, 
разделивших к концу XIX века мир на ко-
лониальные империи, фактически исчер-
пал потенциал для дальнейшего развития. 

Прямым свидетельством исчерпания 
интеллектуального потенциала западно-
европейской науки являются, в том числе, 
тезисы, озвученные в юбилейном докла-
де Римского клуба [3], который считается 
элитой мирового экспертного сообще-
ства. А именно, Римский клуб выдвинул 
тезис о необходимости становления Но-
вого Просвещения, т.е. им декларирует-
ся необходимость попытки обновить тот 
комплекс идей, лежащих в основе науки, 
техники и высшего образования, который 
некогда позволил Западной Европе дик-
товать свои условия всему миру. 

Насколько деятельность такого рода 
будет успешной – покажет время. Од-
нако, не вызывает сомнений, что, как и 
несколько столетий назад, в геополити-
ческой конкуренции решающим факто-
ром вновь становятся идеи, способные 
стать фундаментом для максимальной 
мобилизации интеллектуальных ресур-
сов, а, следовательно, и для форсиро-
ванного научно-технического развития.

В таких условиях более чем оправ-
данным представляется обращение к 
тому фундаменту, на котором в про-
шлые столетия строилась интеллекту-
альная жизнь народов, обладающих 
социокультурными кодами, отличаю-
щимися от западноевропейского. 

Нет необходимости подчеркивать, 
что одним из наиболее видных деятелей 
прошлого, обеспечивших (выражаясь 
современным языком) интеллектуаль-
ный прорыв был Яссауи, чей мавзолей 
располагается в г. Туркестан. Сообра-
жения, высказанные выше, заставляют 
обратится к его наследию с точки зре-
ния современных представлений о фор-
мировании интеллектуальных элит и о 
сущности образования как такового.

Это, в том числе, заставляет выдви-
нуть тезис о ноосуфизме как синтезе 
идей В.И. Вернадского (шире – комплек-
са идей, развиваемые деятелями культу-
ры и науки Серебряного века [4]) с теми 
практиками, которые и использовали 
суфийские ордена, для распространения 
своих идей. Целесообразность такой по-
становки вопроса вытекает из выводов 
работы [4], где были проведены парал-
лели между теоретиками символизма, а 
также идеями Скрябина и Кандинского с 
основой суфийских практик.

Методология 

Методологически, данная работа от-
талкивается от результатов, отраженных, 
в частности, в [5; 6; 7], где было показано, 
что учение В.И. Вернадского о ноосфе-
ре в современных условиях, во-первых, 
нуждается в модернизации, а, во-вторых, 
что такая модернизация может быть осу-
ществлена на основе теории нейронных 
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сетей. Соответствующие математические 
модели представлены, например, в [8] ба-
зовые положения нейросетевой теории 
ноосферы можно раскрыть, не прибегая 
к детальным математическим выкладкам.

Межличностное общение в дей-
ствительности есть результат обмена 
сигналим между нейронами, локализо-
ванными в пределах головного мозга 
индивидов. Следовательно, в результате 
межличностных коммуникаций возни-
кает общая нейронная сеть [5; 6; 7].

В настоящее время для практических 
нужд используются нейронные сети, со-
стоящие из все большего и большего чис-
ла формальных нейронов [9]. Это вполне 
оправдано, так как крупная нейронная 
сеть в состоянии решать гораздо более 
сложные задачи, чем это может сделать 
совокупность более мелких сетей (даже 
при условии, что общее число нейронов 
в одной крупной сети будет равно обще-
му числу нейронов в совокупности мел-
ких). Иначе, способность искусственных 
нейронных сетей решать те или иные за-
дачи нелинейно зависит от количества ее 
элементов (формальных нейронов).

С философской точки зрения это 
означает, что при формировании до-
статочно крупной нейронной сети воз-
никает новое качество (в философском 
понимании данного термина). 

Этот вывод носит общий характер.
Более того, как показывают корректные 
математические модели [8], он не зави-
сит от природы нейронов – они могут 
быть как искусственными (например, 
реализуемыми через компьютерные 
программы), так и биологическими, оп-
тическими [10] и т.д. 

Этот вывод, в том числе, означает, 
что существует и надличностный уро-
вень переработки информации. Коллек-
тивная нейронная сеть является намного 
более мощной, нежели биологические 
нейронные сети, обеспечивающие по-
явление таких информационных объ-
ектов как сознание, разум и интеллект 
отдельного человека.

Подчеркиваем, что с точки зрения 
современной теории информации со-
знание и интеллект допустимо тракто-

вать именно как системы переработки 
информации [11]. Более того, они отно-
сятся ко вполне определенному уровню 
переработки информации – к тому, что 
связан с отдельной личностью. 

Тем самым, мозг человека представ-
ляет собой не более чем отдельный от-
носительно самостоятельный фрагмент 
ноосферы. Даже приведенное выше на-
глядное рассуждение показывает, что 
де-факто нейронная сеть, относящаяся к 
отдельному человеку, включена в ней-
ронную сеть более высокого порядка. 

Этот вывод позволяет утверждать, 
что сознание и интеллект человека име-
ют дуальную природу. В свою очередь, 
это означает, что структура личности 
является весьма сложной. Говоря упро-
щенно, в ней есть «области», в которых 
доминирует коллективное начало, и 
зоны, в которых доминирует индиви-
дуальное. Неклассическая психология 
[12], активно разрабатываемая в СССР в 
1970-е годы плотную подошла именно 
к такой постановке вопроса, но только 
развитие теории нейронных сетей по-
зволило дать последовательное методо-
логическое обоснования таким точкам 
зрения.

Очевидной «областью» структуры 
личности, в которой доминирует коллек-
тивное начало, является коллективное 
бессознательное. Более того, коллектив-
ное бессознательное в работах Юнга и 
его последователей анализировалась на 
сугубо эмпирической основе, а его сущ-
ность интерпретировалась де-факто толь-
ко метафорически. С точки зрения нейро-
сетевой теории ноосферы коллективное 
бессознательное есть почти очевидное 
следствие существование надличностно-
го уровня переработки информации.

Процессы, протекающие на этом 
уровне, далеко не всегда могут осознан-
но восприниматься индивидом, поэтому 
не вызывает удивления, что они прояв-
ляются не бессознательном уровне. 

Более того, процессы, протекающие 
на надличностном уровне переработ-
ки информации, порождают некие не 
до конца изученные информационные 
объекты, природа которых, впрочем, во 
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многом аналогична природе сознания и 
интеллекта человека. 

А именно, если обмен сигналами 
между нейронами, локализованными 
в пределах головного мозга индивида, 
способен породить интеллект и созна-
ние, то логично прийти к выводу, что та-
кой же обмен, но только протекающий в 
пределах объемлющей нейронной сети, 
способен сформировать информацион-
ные объекты более высокого порядка. 

Эти объекты не изучены до конца, но 
не вызывает сомнений, что они оказыва-
ют более чем существенное воздействие 
на жизнь людей. Так, социокультурный 
код во многом представляет собой ис-
полняемую программу, записанную на 
надличностном уровне переработки ин-
формации, и часто вынуждающую его 
носителя действовать в соответствии с 
диктатом среды, а не с его личными ин-
тересами и устремлениями. 

Есть все основания полагать, что 
один из надличностных информацион-
ных объектов (или группа таких объ-
ектов) определяет то, что именуется 
коллективным разумом того или иного 
сообщества (что возвращает к тезису о 
становлении интеллектуальной нации).

Действительно, как показано в [13] на-
ряду с коллективным бессознательным, 
трактуемым по Юнгу, должно существо-
вать и коллективное сознательное. Оно 
в известном смысле и порождает интел-
лект человека. Точнее интеллект следует 
отнести к той части структуры личности, 
которая наиболее тесно примыкает к 
коллективному сознательному. В кол-
лективном сознательном, как и в кол-
лективном бессознательном, возникают 
свои специфические информационные 
объекты. Примером такого объекта яв-
ляется любая развитая научная теория, 
существование которой реализуется че-
рез коммуникации между ее носителями 
[13]. Одни из них прекращают существо-
вание, но их место занимают другие. 

В данной работе показано, что имен-
но существование феномена коллектив-
ного сознательного позволяет пересмо-
треть существующие подходы к тому, 
что именуется образованием и пока-

зать, насколько актуальным в современ-
ных условиях является обращение к на-
следию суфийского учения.

Основная часть
Базовые концепты учения суфиев 
как перспективный инструмент 

интеллектуальной модернизации

Как подчеркивал один из основопо-
ложников российской востоковедческой 
исторической школы акад. В.В. Бартольд 
[14], Великая Степь приняла ислам во 
многом благодаря проповедям дерви-
шей-суфиев, причем здесь определяю-
щая роль принадлежит Яссауи. Он яв-
ляется признанным духовным лидером 
всех тюркских народов [14], его культ 
сформировался в масштабе всей Цен-
тральной Азии еще в эпоху Средневеко-
вья и де-факто сохранятся до сих пор. 

Среди тюркоязычных народов 
«Диван-и-хикмет» называли «Корани 
тюрки», так как именно они восприняли 
Коран через «Хикметы» Ходжа Ахмеда 
Яссави, поэтому тюрки стали называть 
его «Хазрет Султан» – «Святой Султан», 
а Туркестан второй Меккой [14]. 

Уникальность книги «Диван-и-
хикмет» заставляет обратить внимание 
на весьма неординарные суждения, вы-
сказанные С.Б. Переслегиным в моногра-
фии футурологической направленности 
[15]. Авторы отдают себе отчет в том, что 
монографии такого рода вызывают не-
однозначную реакцию в научном сооб-
ществе. Если, однако, принять во внима-
ние соображения, высказанные выше, то 
этот факт нельзя счесть существенным. 

В современных условиях возникает 
настоятельная нужда в фундаментальных 
нетривиальных идеях. Одной из таких 
нетривиальных идей является концепция 
книготренинга, впервые, по-видимому, 
выдвинутая С.Б. Переслегиным в цитиро-
ванной выше монографии [15]. Этот тер-
мин был применен, в первую очередь, к 
циклу романов И.А. Ефремова, начинаю-
щемуся с «Туманности Андромеды». По 
мнению С.Б. Переслегина, этотцикл, заве-
домо вызвавший вполне определенные 
трансформации миропонимания опре-
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деленной части советского общества, 
представляют собой нечто существенно 
большее, нежели художественный текст. 

До сих пор представители российской 
политической элиты оперируют образа-
ми, заложенными советской фантастикой 
1960-х годов, импульс развитию которой 
в весьма неординарном ключе был дан 
именно произведениями И.А. Ефремова. 
Так, в выступления различных российских 
политиков весьма часто прослежива-
ются явные или неявные отсылки к про-
изведениям братьев Стругацких. Это не 
может вызывать удивления. В последние 
годы существования СССР догматический 
марксизм перестал удовлетворять духо-
вым запросам мыслящей части советско-
го общества. Идейный вакуум заполнила 
художественная литература, в первую 
очередь, научно-фантастическая. 

В метафорической форме идея кни-
готренинга выражена С.Б. Переслеги-
ным следующим образом: «Они (эти 
книги) всего лишь чертят на стенах на-
ших индивидуальных тоннелей Реаль-
ностей Знаки Будущего и объясняют 
доступные нам смыслы, заключенные в 
таких Знаках» [15, с. 430].

Вопрос о том, можно ли трактовать 
цикл романов И.А. Ефремова именно с 
такой точки зрения, разумеется, остается 
дискуссионным. Однако не вызывает со-
мнений, что сама по себе идея «книготре-
нинга» в современных условиях заслужи-
вает самого пристального внимания. 

Действительно, трансформация миро-
порядка, которая только набирает темпы, 
требует прежде всего идеологического 
ответа. Можно, разумеется, пытаться дать 
его в классической для ХХ века форме, 
например, через разъяснительную/про-
светительскую работу, публицистические 
и философские статьи, телевизионные 
выступления экспертов и т.д. 

В условиях перенасыщения инфор-
мационного пространства, однако, та-
кой путь вряд ли является оптимальным. 
Внимание аудитории, особенно моло-
дежной, во многом ориентированной на 
социальные онлайн сети, крайне сложно 
переключить на серьезные телепереда-
чи или другие источники информации. 

Следует также принимать во внимание, 
что в современных условиях возмож-
ности университетов в том, что касается 
формировании мировоззрения подрас-
тающего поколения,весьма скромны.В 
этом отношении университеты давно 
проиграли социальным онлайн сетям и 
так называемым лидерам мнений [16].

Следовательно, существует пробле-
ма обеспечения «точечных» информа-
ционных воздействий на общественное 
мнение, способных – на уровне обще-
ственного сознания сформировать об-
раз будущего и задать соответствующий 
вектор движения.

Это возвращает к идее книготренига 
– художественного произведения, спо-
собного существенно трансформиро-
вать миропонимание по крайней мере 
тех социальных групп, которые «задают 
тон» в информационном пространстве и 
к мнению которых восприимчива моло-
дежная среда. Преимуществами именно 
такого подхода являются сравнительно 
низкие затраты, а также отсутствие не-
обходимости обеспечивать высокую 
степень координации в области инфор-
мационной политики.

Наблюдаемое падение спроса на 
книжную продукцию не отменяет рас-
сматриваемой возможности. «Знаковые» 
книги, которые в части формирования 
мировоззрения для многих читателей 
заменяют философские труды, остаются 
достаточно востребованными. В особен-
ности это характерно именно для тех со-
циальных групп, которые «задают тон» в 
информационном пространстве. В этих 
группах, как минимум, существует мода 
на вполне определенный тип литературы 
[17], который реально является востре-
бованным. Примерами являются: «К себе 
нежно. Книга о том, как ценить и беречь 
себя» О. Примаченко, «Атомные привыч-
ки. Как приобрести хорошие привычки и 
избавиться от плохих» Д. Клир, «Пёс по 
имени Мани» Б. Шефер, «Выбор. О свобо-
де и внутренней силе человека» Э.Е. Эгер 
и т.д.

Далее, пример книги, которую за-
ведомо можно отнести к классу книго-
тренинга по С.Б. Переслегину, заведомо 
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существует. Это – поэтическое по фор-
ме произведение Ходжи Ахмеда Яссауи 
«Диван-и-хикмет» («Сборник изрече-
ний» или «Книга мудрости»), значение 
которой для истории всех тюркских на-
родов кратко была рассмотрена выше.

Для целей данной работы наибо-
лее существенно, что идеи суфиев рас-
пространялись в поэтико-мистической 
форме. Как отмечается в [18], «суфизм, 
широко распространенный в мусуль-
манской общественно-философской 
мысли, наполняет и обогащает поэзию 
мистическим содержанием, своеобраз-
ным мировосприятием, образами-сим-
волами, окутанными таинственностью и 
скрытым смыслом».

Выражаясь современным языком, су-
фии разработали более чем эффективную 
гуманитарную технологию, обеспечив-
шую усвоение их идей массовым созна-
нием достаточно разнородных этносов, 
населяющих огромную территорию. В 
основе этой технологии лежала вполне 
конкретная книга, действительно изменя-
ющая мировоззрение, что и позволяет от-
нести ее именно к классу книготренинга.

Поэтико-метафорический характер 
этого произведения позволяет раскрыть 
сущность гуманитарной технологии, 
примененной суфийскими орденами, с 
позиций нейросетевой теории ноосфе-
ры, составляющей основу методологии 
данной работы. 

Как отмечалось выше, в рамках этой 
теории доказывается, что сознание че-
ловека имеет дуальную природу, в нем 
одновременно присутствует и коллек-
тивная, и индивидуальная составляю-
щая. Соответственно, в обществе (шире 
– в ноосфере) существует как минимум 
два уровня переработки информации – 
личностный и надличностный (сущность 
надличностного уровня переработки 
информации рассматривается ниже в 
отдельном разделе). 

Такой подход, в том числе, позволяет 
дать последовательную трактовку таких 
понятий как «менталитет», «социокуль-
турный код», а также «коллективное 
бессознательное». Процессы, отража-
емые данными понятиями, протекают 

на надличностном уровне переработки 
информации.

Следовательно, информационные 
воздействия, в том числе и реализуемые 
через художественную литературу или 
поэзию, можно классифицировать, ис-
ходя из того, к какому уровню перера-
ботки информации они относятся. 

Если ставить задачу о формировании 
мировоззрения (точнее – коррекции со-
циокультурного кода), то наиболее эф-
фективным заведомо будет воздействие, 
приложенное к надличностному уровню 
переработки информации. Наиболее эф-
фективным будет художественное про-
изведение, спосообное воздействовать 
на алгоримы реализации социокультур-
ного кода, что и демонстрирует пример 
«Диван-и-хикмет» Яссави. 

Такое произведение вовсе не обяза-
тельно должно содержать некую кон-
кретику, подробно обосновывать те или 
иные положения. 

Скорее наоборот, оно должно об-
ращаться к глубинным слоям сознания/
подсознания, к архетипической струк-
туре коллективной составляющей со-
знания людей, осуществляя тем самым 
смысловую «перекодировку» социума.

Это возвращает к вопросу о сущно-
сти образования как такового.

Образование с точки зрения 
концепции ноосуфизма 

Наиболее естественной платформой 
для упрочения интеллектуального потен-
циала Казахстан является синтез практик, 
естественных для социокультурного кода 
Великой Степи (подчеркнем, что таковые 
уже были успешно реализованы на ос-
нове является учение суфиев, олицетво-
ренного фигурой Яссауи), с теми науч-
ными концепциями, которые способны 
обеспечить модернизационный рывок, 
аналогичный тому, что имел место в За-
падной Европе в Новое время. 

Анализ, проведенный на основе те-
ории научных революций, учитываю-
щей результаты, полученные в рамках 
институциональной экономики [19], по-
казывает, что такая научная концепция 

Концепция ноосуфизма как инструмент интеллектуальной модернизации



42     АДАМ ӘЛЕМІ
№4 (98) 2023, желтоқсан

вполне может базироваться на идеях 
В.И. Вернадского, дополненных макроэ-
кономическим содержанием. 

Отсюда вытекает тезис о ноосуфизме, 
который представляет собой естествен-
ный синтез идей В.И. Вернадского и дру-
гих мыслителей, отстаивающих тезис о 
необходимости перехода человечества 
к иной парадигме развития, с базовыми 
идеями, а главное – практиками, суфиев, 
обеспечившими идеологическое един-
ство тюркских народов на протяжении, 
как минимум, нескольких столетий. 

Ноосуфизм в перспективе способен 
параллельно обеспечить и удовлетворе-
ния «экзистенциального голода» (духов-
ные запросы казахстанского общества, 
в сущности, остаются неудовлетворен-
ными), и создать предпосылки для фор-
мирования новых парадигм научно-тех-
нического развития, комплементарных 
социокультурному коду казахстанского 
общества. 

Одной из наиболее важных областей 
практического использования концеп-
ций ноосуфизма, очевидно, являет об-
разование.

Как было показано выше, сознание 
и интеллект человека имеют дуальную 
природу. Более того, интеллект следует 
трактовать как ту часть структуры лич-
ности, которая наиболее тесно связана с 
коллективным сознательным. Интеллект 
не существует вне связи с коллективным 
сознательным, которое заведомо под-
вержено трансформациям, причем от-
слеживаемым в историческое время.

Например, такие концепты как «рынок 
труда», «рыночные отношения» и т.д. в 
настоящее время определяют специфи-
ку функционирования мышления значи-
тельной части наших современников. Од-
нако, как убедительно показано в [20], все 
эти концепты появились только в Новое 
время, до этого «труд» и «капитал» как ка-
тегории политической экономии не суще-
ствовали и не могли существовать вовсе. 

Этот пример иллюстрирует то, что вы-
текает из общеметодологических пред-
ставлений о сущности интеллекта и со-
знания. То, что именуется образованием, 
в действительности следует трактовать 

как некий инструмент трансформации 
характера мышления, а следовательно, и 
структуры интеллекта и сознания. 

В результате получения «образова-
ния» человек выходит на иной уровень 
взаимодействия с коллективным созна-
тельным (а, возможно, и с другими над-
личностными информационными объ-
ектами).

В этом утверждении нет решительно 
никакой мистики. Так, человек, усвоив-
ший базовые положения вариационного 
исчисления, будет мыслить в «категориях 
максимума и минимума». Учитывая, что 
вариационное исчисление, в соответ-
ствии со сказанным выше, есть именно 
что надличностный информационный 
объект, то вполне оправдано – даже на 
уровне этого простейшего примера – 
утверждать, что образование де-факто 
обеспечивает контакт (в той или иной 
форме) с надличностными информаци-
онными объектами, в первую очередь, с 
теми, что относятся к коллективному со-
знательному (а также к профессиональ-
ному коллективному бессознательному). 

Образование, отвечающее социо-
культурному коду Западной Европы, не 
могло не быть ориентировано на лич-
ностный уровень обработки информа-
ции. Индивидуализм, что отражено, в 
том числе, в [21], есть стержень этого 
социокультурного кода. На определен-
ном историческом этапе такой подход 
обеспечил вполне определенный вы-
игрыш, но по мере того, как ноосферные 
эффекты будут все более и более усили-
ваться, ставка на индивидуализм будет 
все более и более несостоятельной. На 
первый план неизбежно будет выходить 
именно обеспечение взаимодействия 
с надличностными информационными 
структурами – в первую очередь, в сфере 
образования. 

Нам сложно говорить о стиле мыш-
ления отдаленных предков, но не вы-
зывает сомнений, что «Диван-и-хикмет» 
трансформировали мышление людей 
той эпохи ничуть не в меньшей степени, 
чем учебник по вариационному исчис-
лению – мышление современных сту-
дентов-физиков. 
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Более того, нельзя не признать, что в 
этом отношении «Диван-и-хикмет» де-
монстрирует на порядок более высокую 
эффективность (особенно, если срав-
нить информационную насыщенность 
коммуникационного пространства XIII и 
ХХ веков).

Подчеркиваем, что с точки зрения 
теории нейронных сетей в этом нет ни-
чего удивительного. То, что именуется 
мышлением, порождается, в том числе, 
сторонними информационными воз-
действиями (учебниками по математи-
ке, например), обеспечивающими кон-
такт с коллективным сознательным. Не 
вызывает сомнений, что такие воздей-
ствия могут обладать разной степенью 
результативности.

Соответственно, если говорить об-
упрочении интеллектуального потен-
циала общества, то среди них нужно 
выбрать именно те, которые уже про-
демонстрировали свою эффективность.

В этом отношении еще раз целесоо-
бразно сравнить современные образо-
вательные технологии с тем подходом, 
который на практике реализовал Яссауи. 

Бросается в глаза вполне определен-
ное различие. Самые передовые обра-
зовательные технологии, доказавшие (с 
определенными оговорками, конечно), 
свою эффективность в странах, где доми-
нирует западноевропейский социокуль-
турный код, во многом продемонстриро-
вали свою несостоятельность в условиях 
Казахстана. Если называть вещи своими 
именами, они только лишь способство-
вали увеличению документооборота. 

Это еще раз говорит о том, что под 
«образованием» следует понимать нечто 
гораздо большее, нежели просто «на-
бор компетенций». Это – трансформация 
характера мышления, а она обязательно 
связана с социокультурным кодом. Соци-
окультурный код закладывается в самом 
раннем возрасте, его поддерживает вся 
окружающая коммуникационная среда. 
Навязать нечто ему чуждое можно, но 
это требует значительных усилий. 

Ноосуфизм призван возродить – в 
том числе, с позиций преломления воз-
зрений В.И. Вернадского – основной 

инструмент формирования культурной 
целостности, некогда использованный 
Яссауи и его последователями. 

Этим инструментом является воз-
действие на умы, обеспечивавшее мо-
билизацию интеллектуальных ресурсов, 
причем в первую очередь – пассионар-
ных. Ученики и последователи Яссауи 
не могли не быть талантливы, иначе их 
бы просто не стали слушать. Но, должно 
было появится нечто, что сплотило их 
вокруг учителя.

Это «нечто» – отнюдь не некие дог-
маты или верифицируемые положения 
теории.

Это – «нечто», воспринимаемое на 
уровне самых глубин структуры лично-
сти каждого человека, не зависимо от 
степени его образованности. 

Западноевропейская парадигма об-
разования навязала всему миру свои 
представления, но они, подчеркнём, 
еще раз были ориентированы на ин-
дивидуализм, и, следовательно пред-
полагали, что каждый человек может 
проверить сам все то, что написано в 
учебнике. Отсюда – жесткий логический 
стиль, истоки которого восходят к «На-
чалам» Евклида.

Но, зададимся вопросом, многие ли 
студенты в состоянии воспроизвести ло-
гику тех предметов, которые они изуча-
ли в университете?

Как показывает опыт педагогической 
деятельности, очень часто предмет ус-
ваивается самым нелогичным образом.
Следовательно, строя систему обра-
зования, нет никакого смысла жестко 
придерживаться того стиля, который 
был навязан западноевропейским со-
циокультурным кодом, в особенности, 
когда ставится вопрос об обеспечении 
взаимодействия с надличностными ин-
формационными объектами.

Следовательно, целесообразно, 
как минимум, обеспечить издание 
учебников»ноосуфийского стиля», при-
званные в перспективе обеспечиваю-
щие иные механизмы взаимодействия 
с надличностными информационными 
структурами. 
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Использование «ноосуфийского 
стиля» в учебной литературе

Покажем, что переход к учебникам 
«ноосуфийского стиля» оправдан даже 
в таких дисциплинах как абстрактная ал-
гебра.

Уместно подчеркнуть, что потреб-
ность в учебниках по данной дисципли-
не в настоящее время возрастает год от 
года. Это, главным образом, связано с 
тем, что абстрактная алгебра все более 
широко используется в телекоммуника-
ционных и информационных техноло-
гиях [22; 23]. В то же время текст класси-
ческих руководств по алгебре, наиболее 
известным из которых является [24], 
написан в сугубо классическом матема-
тическом стиле, т.е. так, что он практи-
чески не воспринимается студентами, 
обучающимися по инфокоммуникаци-
онным специальностям.

Следовательно, как минимум, стоит 
задача по обеспечению эффективности 
усвоения материала студентами.

Но, здесь возникает принципиальный 
вопрос, который уже давно поднят в ли-
тературоведении [25; 26]. А именно, в 
цитированных работах А.В. Радионовой 
на конкретных примерах была выявле-
на более чем существенная роль мета-
текста в художественных произведени-
ях. Понятие метатекста в гуманитарной 
литературе пока что не получило одно-
значного общепринятого истолкования. 
Однако, если отталкиваться от аналогии 
с нейронными сетями, то можно утверж-
дать, что любой высокохудожественный 
текст как совокупность взаимодейству-
ющих (в частности, в ходе восприятия 
читателем) понятий, порождает новое 
качество, которое никогда не может 
быть раскрыто полностью. 

Точнее, в этом и состоит принципи-
альное отличие высокохудожественных 
произведений от всех остальных. Поэт 
– при помощи слов обыденного языка – 
творит нечто качественно иное. Слова в 
поэтическом тексте идут в определенном 
порядке, они де-факто взаимодействуют. 
Уподобляя слова отдельным нейронами 
сети (более корректно следует говорить 

об их воздействии на читателя), можно 
понять, что они действительно способны 
породить новое качество – по механиз-
мам, аналогичным тем, что лежат в ос-
нове функционирования любой другой 
нейронной сети.

Парадоксально, но для такой науки 
как абстрактная алгебра метатекст яв-
ляется гораздо более важным, чем для 
любой из гуманитарных дисциплин. В 
этом убеждает повседневная педаго-
гическая практика. Студент может вы-
учить наизусть алгебраические форму-
лы, представленные в учебнике и даже 
воспроизвести их на экзамене. Но, для 
понимания сути дисциплины ему нуж-
но усвоить нечто иное – то, что стоит за 
формулами, т.е. то, что и наполняет их 
конкретным смыслом. 

В учебниках классического типа 
этот смысловой уровень фактически не 
преподносится. Читатель сам должен 
выстроить в своём сознании вполне 
определенную картину, а точнее – вос-
произвести метатекст, который крайне 
сложно отразить традиционными сред-
ствами, восходящими к стилю «Начал» 
Евклида. Без этого он не сможет «чи-
тать» алгебраические формулы как про-
фессионал.

Есть все основания полагать, что ме-
татексты, в том числе, те, что стоят за 
алгебраическими текстами, в действи-
тельности обращены к той компоненте 
личности, которая наиболее тесно при-
мыкает к коллективному сознательно-
му. Для того, чтобы текст по алгебре, 
написанный сугубо формальным язы-
ком, был воспринимаем, необходима 
соответствующая реорганизация стиля 
мышления читателя. Это возвращает к 
одному из базовых тезисов данной ра-
боты – высшее образование (во всяком 
случае, высшее в изначальном смыс-
ле этого термина) отнюдь не означает 
формирование определенной системы 
«компетенций» у обучающегося. Это – 
инструмент и результат реконструкции 
его интеллекта. 

Для такой реконструкции существу-
ют самые различные пути. Классиче-
ский состоит в том, чтобы студент за 
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счет упорного труда сам обеспечил себе 
возможность воспринимать метатексты. 
Альтернативный путь – это обеспечить 
контакт с профессиональным коллектив-
ным бессознательным непосредственно. 

Здесь также возможны варианты. 
Более того, обсуждать методику созда-
ния учебника «ноосуфийского стиля» в 
рамках данной работы в деталях пред-
ставляется неуместным.Она нацелена, 
главным образом, на доказательство 
необходимости разработки таких мето-
дик. К тому же детальное обсуждение 
методики без описания конкретных ва-
риантов ее применения не может рас-
сматриваться как плодотворное.

Однако в рамках данной статьи мож-
но и нужно сформулировать основные 
критерии, которым должен отвечать 
учебник «ноосуфийского стиля», во вся-
ком случае, по таким дисциплинам как 
абстрактная алгебра.

- Историзм. Важно продемонстри-
ровать читателю, почему развитие кон-
кретной дисциплины шло именно так, 
а не иначе, продемонстрировать как 
именно результаты данной дисциплины 
вплетены в цивилизационный контекст. 

В качестве иллюстрации здесь можно 
отметить, что «Звёздные часы человече-
ства» Стефана Цвейга часто оказывают-
ся более полезными для студентов, об-
учающихся по телекоммуникационным 
специальностям, нежели формальная 
учебная литература. Студенты начинают 
понимать, трагизм научных и техниче-
ских достижений, стоявших за проклад-
кой телеграфной линии через Атланти-
ку, и уже совсем иначе воспринимают, в 
том числе, и современные достижения.

- Трагедийность. Со времен Эсхи-
ла именно трагедийность постановок 
служила инструментом воздействия 
не только на эмоции, но и глубинные 
пласты личности зрителей, вплоть до 
уровня коллективного бессознательно-
го. В этом смысле любое значимое про-
явление культуры в той или иной мере 
обращается к надличностному уровню 
переработки информации – в против-
ном случае оно просто не будет ассими-
лировано коммуникационной средой.

В качестве иллюстрации отметим, что 
любое значимое научное достижение 
рано или поздно становится феноменом 
культуры, что общепризнано. Типичным 
примером здесь является понятие «энер-
гия», которое первоначально было обо-
сновано в классической механике и тер-
модинамике, но затем прочно вошло в 
коллективное сознательное. 

Верно, однако, и обратное. Наука 
есть порождение культуры – она была 
изначально рождена именно культур-
ным запросом, о чем говорит вся исто-
рия древнегреческой мысли [1]. Тот 
факт, что науку в ХХ веке отдельные 
«фундаменталисты» стали рассматри-
вать как нечто, что может развиваться в 
отрыве от общей культуры, и привел к 
многочисленным негативным трендам, 
рассмотренным в [27; 28]. 

Литература становится востребован-
ной тогда, когда она отражает соответ-
ствующий накал страстей, и только тог-
да в ней, как в зеркале, отражаются не 
только история культуры, но и история 
цивилизации. В соответствии с концеп-
цией ноосуфизма, учебная литература 
в данном отношении не должна состав-
лять исключения. В всяком случае, это 
относится к тем предметам, которые 
традиционно проходят по разряду «вве-
дение в специальность».

- Мистериальность и символизм. 
Бертран Рассел подчеркивал [29], что 
древнегреческая трагедия родилась из 
мистерий. Мистерии изначально были 
ориентированы на приобщение адеп-
тов к тому, что впоследствии вылилось 
в формирование религиозных культов. 
Именно они обеспечивали прямой кон-
такт с надличностными информацион-
ными структурами, что и определило 
тот потенциал воздействия на умы, ко-
торый уже около двух тысяч лет сохра-
няют древнегреческие трагедии.

Важно отметить, что по свидетель-
ству Рассела [29] следы космогонических 
представлений, характерных для Древ-
ней Эллады, прослеживаются в класси-
ческой науке, в том числе, и в механике 
Ньютона. Формулировка Первого зако-
на Ньютона, в сущности, полемически 
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заострена. Трудности, с которыми стал-
киваются современные студенты при 
попытках его понять, связаны именно с 
тем, что из виду упускается существен-
ная часть из того, что на самом деле го-
ворил Ньютон – он стремился подвести 
итог под многовековыми дискуссиями, 
связанными с понятием «движение».

Мистериальность всегда была важной 
для педагогической деятельности. Мате-
риал лекция усваивается тем лучше, чем 
в большей степени она воздействует на 
эмоции слушателей. В по-настоящему та-
лантливой лекции всегда есть некая доля 
театрального представления, которая и 
обостряет восприятие студентов. 

В текст, в том числе в текст учебного 
пособия, мистериальность может быть 
привнесена именно при помощи тех 
инструментов, которые использовали 
суфии – через иносказание, через обра-
щение к символам, понимаемым в духе 
суфиев (а также в духе поэтов-символи-
стов начала ХХ века). 

Таким образом, инструменты, не-
обходимые для создания учебника но-
осуфийского стиля, существуют. Важно 
обеспечить их сбалансированное исполь-
зование.

 
Заключение

В завершении статьи выскажем свое 
убеждение в том, что концепция ноо-
суфизма, объединяющая базовые идеи 
учения В.И. Вернадского о ноосфере с 
практиками суфизма, имеет все права 
на существование.

Человечество уже вплотную подошло 
к той стадии развития, на которой взаи-
модействие с надличностным уровнем 
переработки информации станет основой 
для нетривиальных гуманитарных техно-
логий, обеспечивающих переход к ког-
нитивному обществу – следующей фазе 
развития цивилизации. Суфии некогда 
уже отработали соответствующие инстру-
менты, настало время вновь использовать 
их, но уже на следующем витке историче-
ского развития, т.е. с учетом достижений 
современных информационных техноло-
гий, теории нейронных сетей и т.д.

Одной из важнейших областей при-
менения концепции ноосуфизма яв-
ляется высшее образование. Именно 
в этой сфере проще всего отработать 
инструменты, реализующие указанный 
выше синтез. Эти инструменты облада-
ют необходимым потенциалом для об-
новления высшей школы, резкого по-
вышения интеллектуального потенциала 
казахстанского общества, в чем имеется 
насущная необходимость. В первую оче-
редь, концепция ноосуфизма позволяет 
задействовать на практике ресурсы про-
фессионального коллективного бессоз-
нательного.
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