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Как известно, профессионал – это специалист, имеющий глубокие знания теоретического и

методологического порядка в некоторой довольно ограниченной сфере, обеспечивающие ему

успешное их применение. Чаще всего это подтверждается документально, но, в принципе, не

обязательно, и уж во всяком случае не документ определяет уровень профессионализма. Но

какими-то способами профессионализм должен быть подтвержден: успешными результатами,

публикациями в солидных изданиях, мнением признанных профессионалов и пр. Соответственно,

любитель, непрофессионал, дилетант не имеет данных качеств, хотя может в той или иной степени

разбираться в соответствующем предмете. Тем не менее, вклад непрофессионалов, любителей-

дилетантов в науку достаточно велик, как, впрочем, и вред, наносимый ими науке [3, с.76-79].

В прошлом участие любителей в науке было спорадическим и неконтролируемым, что,

правда, случается и сейчас. Но на рубеже XX-XXI веков обнаруживается интересная и

перспективная тенденция: планомерное, контролируемое и эффективное участие любителей-

непрофессионалов в науке. Примером может служить открытие сверхновой звезды SN1987А [1,

с.83-88]. Но порой непрофессионалы пытаются играть ключевую роль. Там, где научная

дисциплина имеет четко сформулированные научные идеалы и нормы, любителю практически

невозможно претендовать на ведущее или революциоонное участие. В гуманитарных

дисциплинах подобных четких теоретических и методологических критерии нет, или они весьма

размыты [2]. По-видимому, именно такая ситуация привлекает сюда любителей. Причем,

любителями часто становятся профессионалы из других отраслей знания, которые игнорируют

профессиональное сообщество, претендуя на производство революционных теорий. Типичным

примером является так называемая «новая хронология» [5; 4]. Даже противодействие

профессионального сообщества мало препятствует популярности подобных антинаучных теорий.

Причина, естественно не в качестве упомянутых теорий, скорее это издержки информационного

общества, определяющая роль информационных технологий, пиар и т.п. Однако проблема гораздо

серьезнее, чем развенчание ненаучных взглядов.

Набирает силу весьма перспективная трансдисциплинарная стратегия решения научных и

инженерных проблем [6]. В принципе, трансдисциплинарные подходы отличаются

преимуществом перед междисциплинарными (мультидисциплинарными, полидисциплинарными).

Последние распространены при исследовании относительно сложного объекта, когда он

разделяется профессиональными учеными на множество предметов разных научных дисциплин с

тем, чтобы потом осуществить междисциплинарный синтез. Однако, если дифференциация

научного знания весьма заметна, то интеграция не так успешна, как хотелось бы. Не потому ли,

мы имеем так много узко специализированных знаний относительно Земли, человека, общества,

поставляемого многими дисциплинами, а целостного понимания подобных феноменов по-
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прежнему нет. К тому же, междисциплинарные подходы привели к возникновению так

называемых бинарных научных дисциплин, например, биофизики, геохимии, астрофизики, где,

скорее углубляется специализация, чем преобладает интеграция.

Трансдисциплинарный подход позволяет обеспечить искомую целостность, или, как

минимум, приблизиться к ней. Трансдисциплинарность означает не просто выход за пределы

отдельных дисциплин, а холистическое видение предмета исследования во всей его сложности.

Если классическая наука склонна к упрощению сложного, что рождает дифференциацию и

соответственно междисциплинарность, то современная неклассическая (постнеклассическая)

наука пытается охватить реальность в ее сложности, многоуровневости, многомерности. Это

специально подчеркивается в шестой статье Хартии трансдисциплинарности [7]. В реальной

исследовательской практике трансдисциплинарность оборачивается применением когнитивной

стратегии некоторой дисциплины в другой науке, что нередко осуществляется в совместных

проектах. Часто трансдисциплинарность означает интеграцию не просто различных теорий и

технологий ради практически важного результата (вертикальная интеграция), а интеграцию

различных методов, в том числе специальных, из параллельно работающих наук (горизонтальная

интеграция). Именно трансдисциплинарность в наибольшей степени соответствует идеалу

единого научного знания. В то же время она оставляет место для более глубокой интеграции

науки с различными формами культуры. «Трансдисциплинарное видение решительно открыто в

своем выходе за область точных наук, требуя их диалога и их примирения с гуманитарными и

социальными науками, а также с искусством, литературой, поэзией и духовным опытом», –

говорится в 5-ой статье Хартии трансдисциплинарности [7].

Однако здесь то и воспроизводится проблема соотношения профессионализма и

дилетантства. Ведь ступая на почву другой дисциплины всякий профессионал автоматически

превращается в непрофессионала. Кроме того, трансдисциплинарность предполагает соединение

усилий не только ученых различных дисциплин, но и политических лидеров, деятелей искусства,

бизнесменов, что увеличивает количество непрофессионалов, участвующих в проекте.

Претензии непрофессионалов-любителей-дилетантов подпитываются критикой науки, увы

нередко обоснованной. Однако любители без профессионалов не способны к серьезному успеху

по определению. Только сотрудничество способно дать искомый эффект. Но очевидно, что

необходима разработка методологических и методических форм и способов подобного

сотрудничества. Хотя демократические нормы Хартии трансдисциплинарности призывают

прислушиваться к другому голосу и учитывать его, реализовать такое пожелание, превратить его в

норму не так просто, учитывая элементы любительской агрессивности, неуместности, и порой

немалого вреда.

По-видимому, роль любителей в трансдисциплинарных и других проектах не должна

сводиться к подмене профессионализма, применительно к науке – любители не должны любой
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ценой продуцировать научные теории или методы, их польза скорее в нахождении и первичной

обработке эмпирического материала для профессионалов, что может иметь место в любой сфере,

особенно гуманитарного знания. При желании возможно и овладение профессией, но безусловным

требованием является продуктивный контакт с научным сообществом. В трансдисциплинарных

исследованиях, когда профессионал оказывается в непрофессиональной ситуации, обязательно

осознанное соблюдение идеалов и норм научности [2]. Желательно в начале подобного

трансдисциплинарного проекта принимать своеобразную этико-методологическую «хартию»,

которая, с одной стороны позволит выбраться из профессионального «кокона», оставаясь внутри

науки, а с другой – умерит претензии непрофессионалов.

В качестве выводов отметим, что активизация трансдисциплинарных стратегий требует

решения вопроса о соотношении профессионализма и дилетантства в науке. Необходима

разработка методологии и методики трансдисциплинарных исследований и способов

сотрудничества профессионалов и непрофессионалов.
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