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Введение
Человечество подошло к такому рубежу, когда требуется особая 

ответственность, разум в решениях и действиях, учёт не только наци-
ональных интересов, но и потребностей всего мирового сообщества. 
Нужно изжить причины, порождающие вой ны, голод, нищету, болез-
ни, неграмотность, разрушение природной среды, основной из кото-
рых является невежество. Требуется создать условия, обеспечиваю-
щие устойчивость развития мира на подлинно научных основах. Без 
этих оснований не удастся преодолеть трагедию разделения, которая 
порождена ложными, исторически обусловленными мировоззренче-
скими установками. Единственный путь к сключению [62] челове-
чества Земли в единый природно- социальный организм –  формиро-
вание новой глобальной идентичности –  всемирного человечества, 
которое, с одной стороны, будет стоять на позициях максимального 
раскрытия нравственного, творческого и культурного потенциала 
каждого человека, с другой, примет за основу единые для всех зем-
лян общие принципы, объективно существующие в природе, называ-
емые наукой её законами.

В последние десятилетия различными учреждениями ООН был вы-
двинут ряд новых концепций и программ глобального, регионально-
го и национального развития [29, 58]. Для них показательна попытка 
рассмотрения процесса всеобщего развития в единстве всех его сто-
рон –  экономической, социальной и природной. Обсуждение в учреж-
дениях ООН этих концепций выявило необходимость в интеграции 
огромного многообразия представлений о сущности, формах, путях 
и закономерностях развития глобальной системы. Вокруг концепций 
развития развернулась борьба мнений. Они по-разному интерпрети-
руются различными социальными силами, группами. В них много 
дискуссионных проблем. Однако заинтересованность в интеграции 
концепций развития огромна, поскольку от них в определённой мере 
зависят прогресс и благополучие будущих поколений [1].

В ряде работ обращено внимание на недостаточную прорабо-
танность фундаментальных естественно- исторических закономер-
ностей, которые лежат в основе устойчивого развития [14, 15]. Без 
такого обоснования трудно подтвердить объективность выбранных 
критериев и целей.

Общество вступило в эпоху, когда знание этих законов и умелое 
их использование стали практической необходимостью. По мере 
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того как растёт могущество человека, увеличивается и его ответ-
ственность за каждый предпринятый шаг. Человек стал мощной, 
глобальной геологической силой. Но действительное господство над 
природой заключается не в слепом навязывании ей человеческой 
воли, а в умении познавать её законы и употреблять их не во зло, 
а на благо, уметь использовать их в качестве объективного критерия 
коллективного разума, эффективности своей практической деятель-
ности. Прямым продолжением этой классической мысли является 
учение В. И. Вернадского о перестройке биосферы в качественно но-
вое состояние –  ноосферу как исторически неизбежном планетарно- 
космическом процессе [18, 19, 24].

Люди веками искали истину, способную объединить человече-
ство. Такой силой долгое время считалась религия, затем идея госу-
дарства, но так же как нет единой религии, нет и единого мирового 
государства. Такой интегрирующей, объединяющей людей силой мо-
жет быть научная мысль. Объективно существующая, эмпирически 
доказанная научная истина –  общечеловеческая ценность, порож-
даемая в естественно- историческом процессе. Именно она способна 
породить новую глобальную общность –  Человек разумный космиче-
ский (Homo sapiens cosmic).

Именно поэтому Вернадский даёт такое определение [19]: «Но-
осфера –  это биосфера, переработанная научной мыслью, подготов-
лявшаяся шедшим сотни миллионов, а может, миллиарды лет про-
цессом, создавшим Homo sapiens faber, не есть кратковременное 
и переходящее геологическое явление. Процессы, подготовлявшиеся 
многие миллиарды лет, не могут быть преходящими, не могут оста-
новиться. Отсюда следует, что биосфера неизбежно перейдёт так или 
иначе, рано или поздно в ноосферу, т. е. в жизни народов, её населя-
ющих, произойдут события, нужные для этого, а не этому процессу 
противоречащие».

В чём проявляется историческая неизбежность этого процесса? 
В результате глубокого научного обобщения эволюции биосферы, 
развития научной мысли как планетарного явления В. И. Вернадский 
открыл всё нарастающую во времени и пространстве исторически 
устойчивую тенденцию, ведущую к совместимости и слиянию в бу-
дущем природных (биогеохимических) и общественных процессов 
в единый социально- природный процесс. Эта тенденция наглядно 
проявляется в динамике роста свободной энергии биосферы и чело-
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вечества. Устойчивое рассогласование в темпах этого роста с неиз-
бежностью приведёт в будущем к слиянию двух исторических про-
цессов –  эволюции биосферы и развития общества в единое целое.

В масштабе планеты ноосфера означает такого рода социально- 
природную целостность, определяющим звеном которой выступает 
разум Человека, познающий и правильно применяющий общие за-
коны природы в целях обеспечения устойчивого развития системы 
«человек- общество-биосфера».

Ноосферное видение мира, данное В. И. Вернадским, предполагает 
понимание того, что процессы в этой системе находятся в закономер-
ной связи и развитии, и поэтому любое нарушение этих связей, а тем 
более их разрыв, порождает негативные явления, с которыми сталки-
вается как отдельный человек, так и всё общество в целом [19, 24].

В этой связи в данной работе ставится вопрос о необходимости 
и возможности соотнесения практической деятельности, связанной 
с перестройкой общественного механизма отношений с природой, 
с познанными закономерностями исторического развития.

В естественных и общественных науках открыто много объек-
тивных законов. Однако они не приведены в целостную систему, 
и до сих пор недостаточно исследован вопрос о взаимосвязях зако-
нов природы и общества. Неясен научный механизм использования 
общих законов в общественной практике [43, 47].

Недостаточная проработка поставленных вопросов негативно 
сказывается на перестройке общества и государства, обусловленных 
научно- техническим прогрессом и общественным развитием, край-
не затрудняет принятие научно обоснованных решений, делает не-
возможным оценку долговременных последствий разрабатываемых 
программ и законопроектов [47, 76].

Развитие и изменение происходит в каждой отдельной стра-
не. Это часть общемирового процесса. Не составляет исключения 
и наша страна. Конечно, в каждой стране есть свои специфические, 
присущие только ей одной природные, исторические и духовные ус-
ловия, которые накладывают отпечаток на процесс преобразований 
и изменений. Но это не исключает, а, наоборот, предполагает необ-
ходимость более эффективного сотрудничества в вопросах отработ-
ки концепции и стратегии социальных преобразований, согласован-
ных с естественно- историческими законами развития биосферы и её 
перестройкой в качественно новое состояние –  ноосферу [13, 14].
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Ноосфера –  будущее человечества. Рождение этого будущего 
подготавливалось всем ходом эволюции биосферы на протяжении 
нескольких миллиардов лет. Сейчас наступило время, когда ответ-
ственность за дальнейшую судьбу развития Жизни на нашей планете 
и за её пределами должно взять на себя человечество, каждая страна, 
каждый человек. Но для этого нужно знать фундамент, на котором 
это развитие зиждется. Этим фундаментом являются общие законы 
природы. 

Осмысление проблемы
Согласно учению В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера –  

естественно- исторический процесс, породивший «живое» и его выс-
шую форму –  человека и общество, ориентирована на перестройку 
биосферы в качественно новое состояние –  ноосферу –  планетарную 
систему устойчивого развития природных, общественных, духовных 
процессов [24].

Каким образом осуществляется эта перестройка? Каков её меха-
низм?

Существует только один способ ответить на эти вопросы –  через 
познание общих законов природы. Только на законной основе может 
быть разработана концепция системы «биосфера –  общество –  мыш-
ление», идущая в унисон с естественно- историческим процессом 
становления ноосферы. Другими словами, научно обоснованная пе-
рестройка системы возможна только при прочном теоретическом 
фундаменте, объединяющем знания общественных, естественных 
и технических наук в связанную и непрерывно развивающуюся си-
стему научных знаний о мире –  научную картину мира [13,14].

Построение этой системы можно осуществить в два этапа. На пер-
вом этапе преследуется цель получить ответ на вопрос: что мы знаем 
о законах мировой системы? Для достижения этой цели необходима 
систематика научных знаний о законах природы и общества. На вто-
ром этапе существует другой вопрос: что мы не знаем о законах ми-
ровой системы? И как эти знания получить?

Научные знания –  новый для биосферы продукт, который произ-
водит человечество на протяжении всей своей истории. Этот про-
дукт обладает одной существенной особенностью –  способностью 
к накоплению. Новое знание не заменяет старое, базируется на нём, 
включает его как составную часть.
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Носителем знаний является Человек. Для хранения и накопления 
знаний Человек использует технические средства. Это означает, что 
знания могут воздействовать на темпы роста свободной энергии 
только при их использовании человеком в своей практической дея-
тельности. И оттого, насколько эффективно это происходит, зависят 
темпы роста его возможностей, удовлетворение потребностей. Об-
щество, способное использовать знания и идеи каждого отдельного 
человека для роста возможностей общества в целом и использующее 
возможности общества для создания человека, способного порож-
дать новые знания и идеи, будет обладать наиболее быстрым темпом 
повышения своих возможностей для сознательного управления про-
цессом перестройки биосферы в ноосферу [13,14,16,20].

Переход от логики производства вещей к логике производства 
человека –  творца новых идей –  составляет сущность перестройки: 
от стихийного к разумно управляемому процессу становления но-
осферы на основании знаний объективных законов развития. Сле-
довательно, перестройка биосферы в ноосферу представляет собой 
процесс восхождения от познания общих законов до правильного 
применения их в общественной практике. Однако между открытием 
закона и началом его осознанного использования лежит определён-
ный период овладения общим законом.

Исторический опыт свидетельствует о том, что овладение зако-
нами осложняется тем, что представления о них эволюционируют. 
Это значит, что процесс познания законов не может быть конечным: 
он всегда непрерывен, как и процесс исторического развития. Есте-
ственно, что в процессе управления историческим развитием можно 
реализовать лишь ту часть общих законов, которая осознана, лишь 
ту часть, относительно которой существуют общественная потреб-
ность и возможность её удовлетворения. Эта часть всегда является 
частью процесса исторического развития как целого.

Если целостный процесс развития представить в математической 
форме «бесконечного ряда» Гегеля, то можно выделить две взаимос-
вязанные части:

• часть как сумма членов ряда, представляющая собой весь исто-
рический процесс;

• часть как отдельный член этого ряда, который характеризует 
качественное состояние развивающегося объекта в определён-
ный период времени.



9

Отсюда следует, что можно выделить две взаимосвязанные части 
процесса овладения общим законом:

• овладение законом во времени (по сумме членов «бесконечного 
ряда»);

• овладение законом в пространстве (в рамках одного члена это-
го ряда).

По существу, процесс перестройки современного мира и является 
процессом овладения общими законами во времени и пространстве. 
Он рассматривается как исторический процесс овладения общими 
законами природы, общества и мышления в их диалектической вза-
имосвязи. Реализация этого процесса и составляет суть преобразова-
ния современного мира на научной основе, способствуя тем самым 
становлению ноосферного мира [5, 10, 14].

Основная функция ноосферного мира заключается в том, чтобы 
обеспечить такое протекание мирового исторического процесса, ко-
торое гарантирует устойчивость его развития на основе реализации 
общих законов в их взаимной внутренней связи. В силу этого темпы 
становления ноосферного мира всецело зависят от научного знания 
и умения правильно применять общие законы в общественной прак-
тике, а время его становления определяется периодом овладения че-
ловечеством этими законами. Отсюда можно выделить два положе-
ния становление ноосферы:

• во времени –  это овладение всеобщими законами во времени;
• в пространстве –  это овладение всеобщими законами в про-

странстве.
Проблема становления ноосферы во времени сводится, в ко-

нечном счёте, к тому, чтобы обеспечить устойчивость развития 
планетарной социально- природной системы. Проблема станов-
ления ноосферы в пространстве –  это расширение «жизненного 
пространства», обеспечивающего возможность существования, 
т. е. сохранения и развития человечества. Освоение человечеством 
всей планеты Земля, выход в открытое космическое пространство 
позволяют выделить два пространственных масштаба становления 
ноосферы.

Первый –  планетарный масштаб –  означает расширение жизнен-
ного пространства ноосферы, начиная от отдельного региона и кон-
чая планетой в целом.
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Второй масштаб –  космический, именно он в перспективе обеспе-
чивает неограниченные источники «жизненного пространства» че-
ловечества.

В становлении ноосферы выделяются два этапа. Первый –  стихий-
ный –  это зарождение ноосферы в форме неуправляемого процесса ов-
ладения законами. Этот период охватывает время, начиная с появления 
разумного человека и до возникновения в мире устойчивых обществен-
но значимых организационных форм, ориентированных на сознатель-
ное овладение общими законами. Второй этап –  организованный –  это 
становление ноосферы как управляемый процесс овладения общими 
законами. Он начинается с научно- технической революции ХХ века. 
Этот этап активно проявляется со всё большим нарастанием взаим-
ного проникновения научных идей и систем в общественную жизнь. 
Он характеризуется ростом числа социальных заказов на разработку 
новых научно- технических гиперсистем, обеспечивающих повышение 
эффективности управления обществом. Рывком в скорости протека-
ния этого процесса стало открытие, распространение и развитие ком-
пьютерных, цифровых и сетевых технологий.

Это явление слияния науки и практики ускоряет процесс овла-
дения общими законами и тем самым делает его управляемым, соз-
давая условия для сознательного и организованного построения 
ноосферного мира. Признание процесса естественно- историческим 
требует выделения таких его свой ств, которые, с одной стороны, яв-
ляются естественными, а с другой –  историческими. Естественным 
свой ством процессов является их сохранение, а историческим –  из-
менение во времени и пространстве. Одновременное сохранение 
и изменение процессов является «Сущностью Существования» 
естественно- исторического процесса. Однако возникает вопрос: 
«Каким образом «НЕЧТО» может одновременно сохраняться и изме-
няться?» Разрешение этого противоречия и приводит к необходимо-
сти рассмотрения двух типов законов: сохранения и изменения.

За последние четыреста лет естественными и общественны-
ми науками открыто множество законов, вскрывающих сущность 
естественно- исторического процесса движения природы и обще-
ства. Это, прежде всего, законы сохранения: небесной механики 
(Н. Коперник, Г. Галилей, П. Кеплер 1600–1619 гг.), всемирного тя-
готения (И. Ньютон, 1686 г.), сохранения импульса и момента ко-
личества движения (П. Лаплас, 1800 г.), сохранения энергии (пер-
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вый закон термодинамики) (Р. Майер, 1855 г.), законы сохранения 
Эйнштейна (начало ХХ в.), связывающие массу с энергией, обобще-
ние открытых законов сохранения с пространственно- временными 
характеристиками (Э. Нэтер, Б. Браун, 30–40 годы ХХ в.), 
пространственно- временная система возможных законов сохране-
ния Бартини- Кузнецова, позволяющая предсказать новые законы 
сохранения (1965–1974 гг.), и другие. Открытие законов сохранения 
привело к выводу о том, что они характеризуют системы, которые 
не изменяются во времени –  равновесные системы.

Кроме законов сохранения естественными науками открыт ряд 
Законов изменения, характеризующих эволюцию систем живой 
и неживой природы в ходе естественно- исторического процесса. 
Прежде всего, это закон роста энтропии или уменьшения потока 
свободной энергии, открытый В. Томсоном в 1851 г. –  единственный 
физический закон, характеризующий направление изменений «кос-
ной» природы в целом в сторону диссипации (рассеяния) энергии, 
в сторону меньшей упорядоченности, в сторону беспорядка (хаоса). 
Открытие этого закона явилось революционным моментом в науках 
о неживой природе, показавшим, что изменение косной материи ха-
рактеризует неравновесные системы, стремящиеся к состоянию рав-
новесия.

Естественными науками открыты законы движения систем жи-
вой природы в целом. Это, прежде всего, «закон естественного отбо-
ра» Ч. Дарвина (1859 г.), получивший физическое развитие в прин-
ципе Э. Бауэра (принцип «устойчивой неравновесности», 1935 г.). 
Это первый и второй биогеохимические принципы В. И. Вернадского 
(1936–1945 гг.). Это антиэнтропийные принципы Н. Винера и Шрё-
дингера. Открытие этих законов также явилось революционным 
моментом в истории науки, определившим направление эволюции 
живой природы в целом в сторону порядка (гармонии). Эти великие 
открытия показали, что живая природа также характеризует нерав-
новесные системы, которые, однако, не стремятся к равновесию, 
а, наоборот, удаляются от него.

Таким образом, открытие законов изменения привело к тому, что 
эти законы характеризуют системы, изменяющиеся во времени –  не-
равновесные системы, но эти изменения для «косной» материи (не-
живой природы) и живой природы протекают в противоположных 
направлениях.
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Рассмотрим, какие существуют формулировки законов историче-
ского развития общества, открытых со времён К. Маркса.

Это, прежде всего, закон роста производительности труда и закон 
соответствия производственных отношений характеру производи-
тельных сил. Другие формулировки закона исторического развития, 
действующего во всех социально- экономических формациях, в раз-
личных философских и экономических изданиях отсутствуют, либо 
сводятся по содержанию к двум вышеназванным. Помимо общего 
закона существуют законы, действующие в рамках одной или не-
скольких формаций. К ним, например, относятся: закон стоимости, 
действующий в товарном производстве, закон производства и при-
своения прибавочной стоимости –  основной закон капитализма, 
закон более полного удовлетворения растущих потребностей обще-
ства –  основной закон социализма.

Как видим, формулировок, раскрывающих содержание историче-
ского движения природы и общества, названо много. Возникает во-
прос, как они связаны друг с другом, и можно ли выделить стержень, 
сущность, которая будет проявлять себя в ходе становления ноос-
ферного мира? Этот вопрос имеет исключительное значение, затра-
гивая сущность концепции становления ноосферного мира. Одной 
из исходных посылок концепции является утверждение о том, что 
природный –  естественно- исторический процесс и общественный 
социально- исторический процесс имеют тенденции к совместимо-
сти, т. е. в перспективе сходятся, сливаются в единый исторический 
процесс. Возникает вопрос: «является ли это утверждение гипотезой 
или научно доказанным фактом, поддающимся наблюдению, экспе-
риментальной проверке?».

Если это утверждение является научно обоснованным фактом, 
то должны быть указаны открытые наукой закономерности, из ко-
торых следует, что природный и социальный процессы являются 
сходящимися. Дело в том, что из закономерности движения «косной 
материи» (второго закона термодинамики В. Томсона) следует, что 
природный и социальный процессы являются не сходящимися, а, на-
оборот, расходящимися. Действительно, процессы В. Томсона утвер-
ждают рассеивание энергии, а общественные законы утверждают 
концентрацию, упорядочивание энергии, т. е. увеличение потока сво-
бодной энергии посредствам роста производительности обществен-
ного труда, роста производительных сил общества. Следовательно, 
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природные процессы В. Томсона и общественные К. Маркса значи-
тельно расходятся. А это значит, что, если бы в природе существовали 
только процессы В. Томсона и не было бы других процессов с прямо 
противоположной направленностью, то природный и общественно- 
исторический процессы имели бы тенденцию не к совместимости 
и сходимости, а, наоборот, ко всё разрастающемуся разъединению, 
расхождению. Отсюда следовало бы, что концепция ноосферного 
мира построена на ложной исходной посылке и в силу этого не име-
ет научных оснований. Однако это принципиально не так. Наукой 
открыты закономерности природы, противоположные по направ-
ленности энтропийным процессам. И эти процессы характеризуют 
направление движения не косной материи В. Томсона, а живой при-
роды Э. С. Бауэра –  В. И. Вернадского. Последнее означает, что при-
родные процессы имеют одинаковую направленность в сторону всё 
нарастающего потока свободной энергии живого вещества в целом, 
включающей в себя всё человечество и каждого человека как неотъ-
емлемые части этого исторического процесса. Но можем ли мы этот 
процесс представить в наблюдаемой форме? Чтобы получить утвер-
дительный ответ на этот вопрос, необходимо изучить взаимосвязь 
законов природы и общества.

Этот вопрос неоднократно поднимался в философской и научной 
литературе. Известна мысль Энгельса о том, что «история, как она 
шла до сих пор, протекает подобно природному процессу и подчине-
на в сущности тем же законам движения» [71]. Отсюда следует не-
обходимое условие, которому должна удовлетворять формулировка 
объективных законов исторического развития общества, заключаю-
щаяся в том, что законы общества подчинены, в сущности, законам 
природы. Но как именно? Отмечая сущностную связь законов при-
роды и общества, классики марксизма указывали [45], что в исто-
рии ничего не делается без сознательного намерения, без желаемой 
цели, без потребностей и интересов людей. Из этого следует, что 
объективные законы общественного развития должны формулиро-
ваться в понятиях, принятых в общественных науках. Но возникает 
вопрос: как связаны эти понятия с понятиями, на которых записа-
ны законы природы? Раскрыв эту связь, мы, по существу, получим 
возможность построить систему понятий ноосферной концепции. 
Здесь необходимо особо подчеркнуть, что речь идёт не о механиче-
ском переносе законов природы на общество, а об установлении сущ-
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ностной причинно- следственной связи, удовлетворяющей принципу 
наблюдаемости, который квалифицируется в современной науке как 
принципы измеряемости и проверяемости (принципиальная изме-
ряемость терминов, вошедших в состав языка теории).

Современная наука пришла к выводу, что законы природы надо 
записывать в инвариантной форме, т. е. в форме, которая не зави-
сит от выбранной системы координат, от точки зрения наблюдателя. 
Однако имеются сущности разных порядков, и то, что относительно 
одного класса явлений выступает как сущность, само представляет 
собой явление по отношению к сущности более высокого порядка. 
Это означает, что должна существовать иерархия инвариантов, где 
инвариант более высокого порядка является общим для инвариан-
тов менее глубокой сущности. Таким образом, должна существовать 
такая иерархия законов природы, которая включает имеющиеся за-
коны как частный случай каких-то более фундаментальных законов. 
Общеизвестным является положение о том, что законов природы мо-
жет быть столько, сколько имеется величин, доступных для его изме-
рения [41]. Отсюда одним из основных научных требований к фор-
мулированию закона природы является необходимость измерения 
величин, относительно которых формулируется закон.

Требование измеряемости величин для описания законов вызы-
вается потребностью избавиться от произвола субъективных оце-
нок, которые нанесли и наносят ущерб поступательному движению 
общества, а также потребностью использования получаемых резуль-
татов в машинных системах управления. Это позволит в машинных 
системах сравнивать различные варианты предлагаемых решений 
на соответствие объективным законам сохранения и историческо-
го развития общества. Тот факт, что не все принимаемые решения 
находятся в соответствии с объективными законами, находит своё 
объяснение в том, что наука ещё не ответила на запрос практики 
созданием адекватной прикладной теории, дающей возможность 
готовить научно- обоснованные рекомендации для решения важных 
проблем общественного развития.

Законы сохранения выражают сущность того или иного явления, 
т. е. выражают «нечто», что сохраняется в глубине наблюдаемой сме-
ны явлений. Этой сущностью являются инвариантные величины, 
а законы сохранения –  утверждения об инвариантности величин 
в определённом классе явлений реального мира. Что же представля-
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ют собой инвариантные величины? Как определить классы явлений 
реального мира?

Ноосферный мир един и предпосылкой этого единства являет-
ся существование его социально- природных объектов как целого. 
Ноосферное видение мира предполагает, что мир есть целостный 
процесс- поток, обеспечивающий существование и взаимодействие 
природных и общественных процессов. В этом смысле поток –  это то, 
без чего не может существовать ни один из объектов реального мира. 
Он характеризует возможности природных и социальных объектов 
оказывать воздействие друг на друга за определённое время. Если мы 
утверждаем, что объекты реального мира существуют, то тем самым 
мы утверждаем, что что-то сохраняется и что-то изменяется одновре-
менно. Возникает вопрос: как может  что-либо изменяться, оставаясь 
в то же время неизменным? На лицо противоречие, но не надуман-
ное, а диалектическое противоречие в самой сущности объектов ре-
ального мира. Если сохраняется поток, то это означает, что данная 
величина является инвариантом. Если говорится об инвариантно-
сти некоторой величины, то тем самым, как известно, утверждается 
наличие закона сохранения. Однако существование одного закона 
сохранения обусловливает наличие двух законов изменения. Возни-
кает вопрос: каким образом в реальном мире могут действовать два 
класса законов, противоположных друг другу? Действительно, если 
законы сохранения утверждают неизменность  чего-либо, то этим 
они как бы утверждают невозможность изменения. С другой сторо-
ны, существуют законы изменения, которые противоречат классу 
законов сохранения, так как утверждают изменение некоторой ве-
личины во времени.

Вывод
Авторы прекрасно осознают чрезвычайную сложность поставлен-

ных вопросов. В значительной мере они могут быть решены только 
совместными усилиями представителей общественных, естествен-
ных и технических наук. Необходимость решения этих вопросов 
очевидна. Они –  продукт исторического развития, поэтому их ставит 
сама жизнь, требующая для дальнейшего своего развития ответов 
на эти вопросы. Именно поэтому сформулированные выше вопросы 
являются краеугольными. Только отсутствием ответа на эти вопросы 
можно объяснить то, что «до сих пор историки, вообще учёные гума-
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нитарных наук, и, в известной мере, биологи, сознательно не счита-
ются с законами природы…» [71].

И  всё-таки мы берём на себя ответственность дать убедительные 
ответы на поставленные вопросы. Принципиальные ответы, вектор-
ные. Сделать это необходимо, тем более, что для себя мы эти ответы 
нашли. Взяли на вооружение и с опорой на них создали Русское Кос-
мическое Общество, которое ставит своей целью создание условий 
для перехода России и всей цивилизации Земли в эпоху ноосферно- 
космической истории.

Классификация законов
Все системы окружающего мира можно разделить на равновес-

ные и неравновесные. Известно, что если система находится в состо-
янии равновесия, то все внешние обобщённые силы уравновешены 
внутренними обобщёнными силами. И поэтому равновесная систе-
ма не может совершать внешней работы.

Существует другой класс систем, не находящихся в равновесии 
с окружающей средой. Неравновесные системы обладают свой-
ствами направленно эволюционировать во времени, т. е. с течением 
времени могут совершать внешнюю работу. В этом случае внешние 
обобщённые силы не уравновешены внутренними.

Можно определить «равновесие» как противоположность и ра-
венство двух потоков энергии. Всякое изменение каждого из про-
тивоположных потоков будет сопровождаться явлением, результат 
которого мы можем отождествить с «действием обобщённой силы». 
Всякий результат действия «обобщённых сил» можно рассматривать 
как переход энергии из одной части в другую.

Если мы выберем измерительный прибор и будем регистрировать 
 какую- нибудь величину (объём, массу, энергию и т. д.) в системах 
указанных классов, то в равновесных системах при достаточно длин-
ных промежутках времени численное значение измеряемого пара-
метра остаётся неизменным. Наоборот, в неравновесных системах 
регистрируемая величина будет изменяться со временем, причём 
так, что можно обнаружить устойчивую тенденцию её стремления 
к определённому пределу.

Неизменность сохранения измеряемой величины, выражающей 
сущность системы, является основным требованием к равновесным 
системам. Наоборот, устойчивая тенденция изменения во времени 
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регистрируемой величины –  основное требование к неравновесным 
системам. Отсюда следует, что принципы- требования к равновес-
ным и неравновесным системам могут быть разделены на два класса: 
1) принципы сохранения, 2) принципы изменения.

Указанным принципам соответствуют два класса законов: 1) за-
коны сохранения, 2) законы изменения (сохранения устойчивой тен-
денции изменения).

Рассмотрим подробнее эти принципы- законы.

Принципы- законы сохранения.
Известные в науке принципы- законы сохранения выражают то, 

что некоторая величина в некотором классе систем материального 
мира остаётся постоянной, являясь инвариантом этого класса си-
стем. К их числу можно отнести планетарные законы Кеплера, за-
коны Ньютона, Лапласа, Закон сохранения энергии Майера, Закон 
сохранения мощности Максвелла и др.

Известно, что формулировка закона сохранения не должна зави-
сеть от выбранной системы координат, от точки зрения наблюдателя.

В силу этого измеряемая величина, в терминах которой даётся 
определение закона сохранения, должна удовлетворять определён-
ным требованиям естественности, устойчивости и абсолютности.

Вообще говоря, любая физическая величина удовлетворяет требо-
ванию естественности в том смысле, что она выражает естественные 
свой ства и характеристики материальных систем, такие, например, 
как время, объём, массу, скорость, энергию, мощность и др.

Физические величины удовлетворяют также и требованию устой-
чивости в том смысле, что их значения могут быть измерены с по-
мощью приборов, более устойчивых по своей точности, чем органы 
чувств человека. Однако далеко не все физические величины явля-
ются абсолютными мерами. Мера может быть признана абсолютной 
только тогда, когда ясна её связь с пространством и временем. Сле-
довательно, в качестве естественных, устойчивых и абсолютных мер 
могут быть приняты такие физические величины, для которых ясна 
связь с пространством- временем.

Известно, что пространственно- временные образы постоянно 
владели помыслами многих крупных учёных. А. Эйнштейн, В. И. Вер-
надский постоянно апеллировали к недостатку пространственно- 
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временных образов для отображения законов природы, независимо 
от точки зрения наблюдателя.

Главная идея, которая двигала Вернадским в исследовании 
строения пространства и времени, заключалась в выявлении их 
материально- энергетической обусловленности. Если каждой форме 
движения материи присущи специфические черты взаимодействия 
между веществом и энергией, значит, само пространство- время на-
ходится в зависимости от них.

Однако при жизни учёного не было открыто конкретной «фор-
мы соединения» времени и пространства, позволяющей связать 
законы природы с возможными классами систем реального мира 
и с пространственно- временными состояниями. Отсутствие такой 
«формы соединения» явилось препятствием на пути создания еди-
ной системы возможных законов природы, удовлетворяющей тре-
бованиям А. Эйнштейна, согласно которому общие законы природы 
должны быть выражены через уравнения, справедливые во всех ко-
ординатных системах. На принципиальную возможность создания 
такой системы указывал Дж. Максвелл в трактате «Электричество 
и магнетизм» [44] в 1873 г. и Б. Браун в 1941 г. в работе «Новая те-
ория размерности». Однако реальная возможность появилась толь-
ко тогда, когда выдающийся советский учёный, авиаконструктор 
Роберт Людвигович Бартини предложил использовать кинемати-
ческую систему физических величин, которая удовлетворяет тре-
бованиям А. Эйнштейна, чтобы называться «системой величин», 
которая была впервые опубликована в докладах АН СССР в 1965 г. 
[4].  В этой системе вся совокупность физических величин пред-
ставляется бесконечной таблицей целочисленных (положительных 
и отрицательных) степеней [L] и времени [T]. Все остальные вели-
чины, включая массу, силу, энергию, мощность и другие, выводятся 
из этих двух основных и представляются в виде произведений. Любая 
измеряемая величина в этой системе представлена общей формулой 
размерности:

[LRТS], (1)

где R и S –  целые числа (положительные и отрицательные).

Все величины делятся на: 1) пространственные понятия [LR], 
2) временные понятия [TS], которые и предопределяют потоковую 
сущность данной системы величин, 3) соединение «пространствен-
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ных» и «временных» понятий формулой размерности [LRТS] даёт сле-
дующий вывод.

Все физически измеримые величины, имеющие потоковую сущ-
ность, выводятся из двух основных и представляются в виде произ-
ведений целочисленных степеней длины и времени. Так, например, 
скорость имеет размерность [L1T-1], а ускорение [L1T-2], масса [L3T-2], 
энергия [L5T-4], мощность [L5T-5] и так далее (рис. 1).

Рис. 1. Таблица физических величин Р. Л. Бартини, доработанная 
П. Г. Кузнецовым и Б. Е. Большаковым
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Нетрудно убедиться в том, что данная система представляет ие-
рархию вложенных друг в друга физических величин. В вершине 
иерархии находятся энергетические меры. Это означает, что они 
обладают большей общностью, включая в себя как элементы другие 
меры.

Например, величина «время», которую К. Маркс использовал 
в качестве меры труда, может быть представлена как отношение 
двух энергетических величин: работы А = [L5T-4] и мощности  
N = [L5T-5]: [L5T-4] / [L5T-5] = [L0T-1].

Несколько слов о рождении системы пространственно- временных 
величин. Знаменитый трактат Максвелла 1873 г. «Электричество 
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и магнетизм» [44] начинается с описания физических величин, ка-
ждая из которых имеет имя и численное значение. В качестве ос-
новных размерных величин Максвелл использует длину L, время –  T, 
массу –  М, однако показывает, что массу можно исключить из числа 
основных размерных величин.

Это достигается с помощью двух известных определений понятия 
«сила».

2 2
2=

M MF
r
.

  и  F=m g.

Приравнивая эти два выражения и считая гравитационную посто-
янную безразмерной величиной, Максвелл получает:

M g = , откуда [M] = [L3T-2].

Таким образом, ещё в 1873 году была показана принципиальная воз-
можность выражения физических величин через длину и время. Одна-
ко Максвелл не развил полученный вывод и не дал системы физических 
величин в виде целочисленных степеней длины и времени. Эту задачу 
и решил Р. Л. Бартини. Поэтому автором системы пространственно- 
временных величин по праву считается именно он. Система величин 
Бартини оказалась универсальным словарём всех мер, с помощью ко-
торых могут быть количественно вычислены разнокачественные си-
стемы, имеющие потоковую природу. Позднее к разработке LT системы 
присоединился выдающийся советский учёный- энциклопедист Побиск 
Георгиевич Кузнецов. До смерти Бартини 6 декабря 1974 они работа-
ли вместе по данному направлению. В 1974 году, незадолго до гибели 
Бартини, учёными был сделан совместный доклад «Множественность 
геометрий и множественность физик» в Брянском государственном 
техническом университете. Дальнейшие разработки темы Побиск 
Георгиевич вёл самостоятельно. После ухода из жизни «Леонардо-да- 
Винчи XXI века», дело изучения и правильного применения LT-системы 
продолжил Борис Евгеньевич Большаков –  впоследствии ставший Пер-
вым Президентом Русского Космического Общества, в основу которо-
го был положен научный фундамент, принципы и подходы LT-системы 
Бартини- Кузнецова. Сегодня, после ухода Бориса Евгеньевича из жиз-
ни, его труды продолжаем мы, коллектив научной школы устойчивого 
развития Жизни Русского Космического Общества.

Хотя данная система величин весьма «проста» –  это только види-
мость её простоты. В настоящее время в работах физиков- теоретиков 
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по общей теории относительности используются ещё «более простые» 
системы, построенные на одной размерной величине. Так, например, 
[64] использует одну размерную величину –  длину [L], а Дж. Синг 
[61] одну размерную величину –  время [Т]. По отношению к этим 
конструкциям современной физики кинематическая система из двух 
единиц –  длины [L] и времени [Т] может считаться не очень «эконом-
ной». Однако, хотя основных величин в системе Бартини только две, 
они имеют векторный характер, т. е. каждая из них имеет три компо-
ненты. Эти компоненты обозначаются: [Lx] [Ly] [Lz] –  для ориентиро-
ванных длин и [Тn] [Тv] [Тw] –  для ориентированных времён.

Согласно принципу инвариантности «законы природы не долж-
ны зависеть от состояния движения системы отсчёта, по отношению 
к которой эти явления наблюдаются» [72]. Обобщение этого требо-
вания на произвольно координатные системы приводит к общему 
принципу, согласно которому: «Общие законы природы должны быть 
выражены через уравнения, справедливые во всех координатных си-
стемах, т. е. эти уравнения должны быть ковариантными относитель-
но любых подставок» [72].

«Общим понятием закона сохранения может считаться то, что не-
которая величина из таблицы Бартини [LRТS] в классе равновесных 
систем остаётся постоянной, являясь инвариантом этого класса си-
стем» [5]. Законы сохранения записываются в следующей форме:

[LRТS] = const (2)

Если данное определение справедливо, то приравнивание вели-
чины [LRТS] = const должно быть стандартным изображением уже 
известных законов сохранения.

[L2Т-1] = const
(1609 г.) Закон Кеплера: «Радиус- вектор планеты за рав-
ные промежутки времени заметает равные площади».

[L3Т-2] = const
(1619 г.) Закон Кеплера: «Отношение куба радиуса планет 
к квадрату периода обращения есть величина постоянная».

[L4Т-3] = const
(1686 г.) Закон сохранения количества движения или За-
кон сохранения импульса (Ньютон).

[L6Т-4] = const (1686 г.) Закон всемирного тяготения (Ньютон).

[L5Т-3] = const
(1800 г.) Закон сохранения момента количества движения 
(Лаплас).

[L5Т-4] = const (1842 г.) Закон сохранения энергии (Р. Майер).

[L5Т-5] = const Закон сохранения мощности (Максвелл).
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Мы видим, что наряду с хорошо известными законами –  сохране-
ния импульса, момента количества движения и энергии –  обнаружи-
вается и закон сохранения потока энергии: [L5Т-5] = const.

Законы сохранения выражают сущность неэволюционирующих –  
равновесных систем. Однако в наиболее общем виде сущность «рав-
новесия» определяется принципом- законом сохранения энергии: 
[L5Т-4] = const.

Рассмотрим свой ства равновесных систем в наиболее простой 
форме. Пусть Е –  полная энергия  какой-либо системы окружающего 
мира, равная сумме свободной и связной энергии [2, 9]:

Е = В+А,

где В –  свободная энергия (эксергия), представляющая собой 
превратимую часть полной энергии системы, которая может преоб-
разовываться из одной формы в другую. При конкретных условиях 
это может быть свободная энергия Гельмгольца, свободная энергия 
Гиббса, свободная энергия Бауэра и т. д.

А –  связная энергия (анергия), представляющая собой непревра-
тимую часть полной энергии системы, которая неспособна к даль-
нейшим преобразованиям, т. е.: A = T . S,

где: Т –  температура системы,
 S –  энтропия системы.

Из закона сохранения энергии следует, что сущность равновес-
ных систем определяется следующими свой ствами: 1) полная энер-
гия равновесных систем постоянна (система не эволюционирует), 
2) поток свободной энергии равен нулю (система не обладает спо-
собностью совершать внешнюю работу), 3) энтропия максимальна, 
4) свободная энергия минимальна, 5) система замкнута.

Принципы- законы изменения
Сущностью неравновесных систем являются их удалённость 

от равновесия и направленная эволюция во времени и пространстве. 
Эволюция проявляется в не сохранении, изменении полной энергии 
системы, а удалённость от равновесия –  в способности совершать 
внешнюю работу, мерой которой является свободная энергия (экс-
ергия) системы. Следовательно, общим понятием закона изменения 
может считаться то, что некоторая величина из таблицы Бартини- 
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Кузнецова [LRТS] в классе неравновесных систем не остаётся посто-
янной, являясь «вариантом» (в отличие от инварианта) этого класса 
систем.

Существуют разные варианты изменения величины, характеризу-
ющей неравновесные системы: 1) величина может устойчиво убы-
вать во времени, 2) величина может устойчиво не убывать во време-
ни.

Сочетание (смешение) этих инвариантов приводит к колеба-
тельным (волновым) изменениям неравновесных систем. Сущность 
неравновесных систем может быть определена следующими свой-
ствами [1,2,3,6,12,14,15]:

1. полная энергия неравновесных систем не постоянна (система 
направленно эволюционирует),

2. поток свободной энергии (эксергии) отличен от нуля (система 
обладает способностью совершить внешнюю работу),

3. свободная энергия (эксергия) не минимальна,
4. энтропия не максимальна,
5. система открыта (имеет место обмен материально- 

энергетическими потоками с внешней средой),
6. система подчинена цели своего существования и принадлежит 

ей. Цель находится за пространственно- временными граница-
ми системы.

Неравновесные системы делятся на два класса (рис. 2), и при этом 
обладают тремя свой ствами:

1. полный поток энергии монотонно убывает,
2. поток свободной энергии (эксергии) убывает (уменьшается 

способность совершать внешнюю работу),
3. поток анергии возрастает.
К первому классу неравновесных систем относятся диссипатив-

ные (рассеивающие энергию) процессы. Системы хорошо описаны 
в литературе [17,18,31,32,40].

Сущность второго класса неравновесных систем определяется 
принципом устойчивой неравновесности, известным в науке под 
именем закона Бауэра- Вернадского [3,10,12,13,20]. Согласно этому 
закону эволюция указанного типа систем осуществляется в направ-
лении, при котором способность системы совершать внешнюю рабо-
ту не убывает во времени.
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Из этого закона следуют основные свой ства неравновесных си-
стем, эволюционирующих от состояния равновесия: 1) полный по-
ток энергии не убывает во времени; 2) поток свободной энергии (эк-
сергии) не убывает во времени; 3) поток анергии не возрастает.

Ко второму типу неравновесных систем относятся все системы 
с накоплением энергии, наиболее ярким представителем которых 
является живое вещество как открытая планетарная система всех 
живых организмов (по определению В. И. Вернадского).

Мы называем такие системы –  Жизнеродные 1.

Принцип Жизнеродности –  закон устойчивой 
неравновесности Бауэра- Вернадского

Рассмотрим подробнее принцип Жизнеродности в законе устой-
чивой неравновесности Бауэра- Вернадского. Он был сформулирован 
и обоснован в 1935 г. Э. Бауэром в работе «Теоретическая биология» 
[3]. В основу этой работы был положен принцип, характеризующий 
эволюцию живых систем в смысле первого и второго биогеохими-
ческих принципов В. И. Вернадского. Основной вопрос, на который 
отвечает Бауэр: «Возможна ли общая теория для всякой живой орга-

1 Жизнеродность есть хроноцелостный процесс сохранения в пространстве- 
времени неубывающих темпов роста полезной мощности живой системы.

Рисунок 2. Классы неравновесных систем
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низованной материи независимо от условий её развития?». Иными 
словами, возможно ли найти такие общие законы движения живой 
системы, которые действительны во всех её формах проявления, 
как бы многообразны не были эти формы. Э. Бауэр выдвинул гипо-
тезу о существовании основного закона живых систем, который фор-
мулирует как принцип устойчивой неравновесности, т. е. как прин-
цип устойчивого развития живой системы в условиях, удалённых 
от термодинамического равновесия.

Прежде чем рассматривать этот принцип по существу, попробу-
ем ответить на вопрос: «Чем вызвана необходимость введения ещё 
одного принципа эволюции?». Может быть достаточно только вто-
рого начала термодинамики? Непрекращающиеся на протяжении 
130 лет острые дискуссии по этому крайне сложному вопросу требу-
ют ясной позиции. В данной работе мы не намерены обсуждать все 
«за» и «против». Это предмет специальных работ, которые за время 
существования Международной научной школы устойчивого разви-
тия им. П. Г. Кузнецова были проведены и с результатами которых 
можно ознакомиться на сайте Русского Космического Общества 
www.cosmatica.org в разделе «Библиотека». В данной же работе тре-
буется сформулировать саму проблему и обозначить её понимание.

Известно, что основополагающим постулатом материализма ещё 
со времён Декарта является неуничтожимость движения как в коли-
чественном, так и в качественном выражении. Поскольку всеобщей 
мерой движения является энергия, то этот постулат тождественен за-
кону сохранения и превращения энергии. При этом классиками ма-
териализма всегда специально подчёркивалось, что энергия сохра-
няется не только количественно, но и качественно. Это положение 
являете исходной фундаментальной посылкой всякого материализ-
ма, во всех формах его проявления. И, тем не менее, в соответствии 
со вторым началом термодинамики это положение не выполняется.

Вытекающие из второго принципа Клаузиуса следствия с чисто фи-
лософских позиций были рассмотрены ещё Ф. Энгельсом: «В каком бы 
виде не выступало перед нами второе положение Клаузиуса и т. д., 
во всяком случае, согласно ему, энергия теряется, если не количе-
ственно, то качественно. Энтропия не может уничтожаться естествен-
ным путём, но зато может создаваться. Мировые часы сначала должны 
быть заведены, затем они идут, пока не придут в состояние равнове-
сия, и только чудо может вывести их из этого состояния и снова пу-
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стить в ход. Потраченная на завод часов энергия исчезла, по крайней 
мере, в качественном отношении, и может быть восстановлена только 
путём толчка извне. Значит, толчок извне был необходим также в на-
чале; значит, количество имеющегося во вселенной движения или 
энергии не всегда одинаково; значит, энергия должна быть сотворена; 
значит, она сотворена; значит, она неуничтожима» [71].

Таким образом, второе начало термодинамики приходит в проти-
воречие с постулатом о неуничтожимости движения, а, следователь-
но, и с законом сохранения и превращения энергии. Рассмотрим это 
противоречие. Одним из следствий второго начала термодинамики 
является излучение планет. Какова судьба этого излучения? «Излу-
чение теплоты в мировое пространство. Все приводимые гипотезы 
о возрождении умерших небесных тел… предлагают потерю движе-
ния. Однажды излучённая теплота, т. е. бесконечно большая часть 
первоначального движения, оказывается безвозвратно потерянной.

…Итак, в конце концов, приходят всё же к исчезновению и пре-
кращению движения. Вопрос будет окончательно решён лишь в том 
случае, если будет показано, каким образом излучённая в миро-
вое пространство теплота становится снова используемой. Учение 
о превращении движения ставит этот вопрос в абсолютной форме 
и от него нельзя отделаться без помощи негодных отсрочек, векселей 
и увиливанием от ответа» [46].

Без ответа на этот вопрос «не получается кругооборота». Отсут-
ствие же кругооборота означает конечность движения, так как хо-
рошо известно, что единственный способ придать ограниченному 
количеству свой ства бесконечного –  это заставить его вращаться 
по замкнутой кривой под воздействием внешнего потока энергии.

В то же время «кругооборот не получится до тех пор, пока не будет 
открыто, что излучённая теплота может быть использована. Сказан-
ное приводит к выводу, что излучённая в мировое пространство те-
плота должна иметь возможность каким-то путём –  путём, установ-
ление которого будет когда-то в будущем задачей естествознания, 
превратиться в другую форму движения, в которой она может снова 
сосредоточиться и начать активно функционировать» [71].

Мы вынуждены были привести столь пространные цитаты, чтобы 
в явном виде выделить противоречие- проблему, исследование кото-
рой привлекло внимание многих крупных учёных как у нас в стра-
не, так и на Западе. Однако приоритет принадлежит представителям 
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учения «русского космизма» –  Н. Ф. Фёдорову (1875 г.), С. А. Подо-
линскому (1880 г.), Н. А. Умову (1901 г.), К. Е. Тимирязеву (1908 г.), 
В. И. Вернадскому (1926–1945 гг.), К. Э. Циолковскому, Э. С. Бауэру 
(1935 г.), А. Л. Чижевскому (1935–1955 гг.), Р. Л. Бартини (1930–
1977 гг.), П. Г. Кузнецову (1960–2000 гг.) и другим –  пионерам в иссле-
довании этой «почти запредельной» проблемы. К сожалению, работы 
научно- философской школы «русского космизма» до сих пор плохо 
известны мировой научной общественности. Может быть, этим объ-
ясняется, что в некоторых публикациях, связанных с термодинами-
кой живых систем, рассматриваемая проблема как бы не замечается 
[60], а в других –  относится к разряду «недоразумений» [59]. Однако, 
повторяя слова Ф. Энгельса, здесь нельзя «отделаться увиливанием 
от ответа». В первом приближении «другая форма движения» должна 
выполнять функцию обратной связи, обеспечить кругооборот.

Для того чтобы обеспечить кругооборот, эта «другая форма дви-
жения» должна обладать свой ствами: 1) активного функциониро-
вания, т. е. активной работоспособности, 2) «сосредоточения», т. е. 
накопления излучаемой планетами энергии, 3) противостояния рас-
сеиванию энергии.

Первое свой ство означает, что эта форма движения должна удов-
летворять требованиям неравновесной системы, обладающей спо-
собностью совершать работу под воздействием внешнего потока 
энергии. Второе свой ство означает, что эта форма движения должна 
иметь такое внутреннее устройство, которое даёт возможность со-
вершать работу против равновесия, обеспечивая устойчивость не-
равновесия.

Одной из возможных форм движения, обладающей указанными 
свой ствами, является органическая жизнь на нашей планете, суть 
которой ясно выражена в определении, данном в философской эн-
циклопедии: «Органическая жизнь –  это форма движения материи, 
возникающая под действием излучённой в мировое пространство 
теплоты; форма движения, в которой теплота получает возможность 
снова сосредоточиться и начать активно функционировать, разви-
ваться до высшей формы активности в виде человеческого труда». 
Не исключено, что проблема жизни и проблема второго начала тер-
модинамики являются двумя сторонами одной и той же проблемы –  
проблемы понимания сущности планетарной жизни как космическо-
го явления.
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По существу, поиск решения этой проблемы и содержат работы 
представителей «русского космизма». Среди них следует, прежде 
всего, выделить работы В. И. Вернадского. Это «Биосфера», состоя-
щая из нескольких очерков: «Биосфера в космосе» и «Область жиз-
ни» (1926); «Химическое строение биосферы Земли и её окружения» 
(1934), первоначальное название которой было иным –  «Энергетика 
жизни»; «Пространство и время в неживой и живой природе» (1931). 
Нельзя не отметить работу «Научная мысль как планетарное явле-
ние» (1938). Часть этих работ в настоящее время переиздана.

Процесс накопления и преобразования свободной энергии 
в биосфере является учением о живом веществе или учением о биос-
фере, а её активное функционирование под влиянием трудовой де-
ятельности человека –  есть учение В. И. Вернадского о ноосфере. 
В. И. Вернадский рассматривает все известные формы планетарной 
жизни в их взаимной связи и взаимодействии как между собой, так 
и с окружающей средой –  косной породой –  литосферой, гидросфе-
рой, атмосферой.

Анализируя и синтезируя биогеофизикохимический материал 
о явлениях планетарной жизни, В. И. Вернадский делает эмпириче-
ские обобщения:

1. Живое вещество –  это открытая планетарная система космиче-
ского характера. Она представляет «трансформатор и накопи-
тель» космической (прежде всего, солнечной) энергии.

2. Живое вещество как система состоит из частей (живых орга-
низмов: бактерий, растительного и животного мира, включая 
человека), взаимосвязанных и посредством целей, взаимодей-
ствующих между собой. При этом живое возникает от живого 
(принцип Реди).

3. Живое вещество как планетарная система представляет собой 
геологически вечный процесс, протекающий на поверхности 
Земли около 4 млрд. лет. Науке неизвестны в геологической 
истории Земли факты абиогенеза. Отдельные части живого 
вещества смертны, а живое вещество как целое –  геологически 
вечно.

4. Живое вещество как открытая система обменивается 
материально- энергетическими потоками со всей планетарной 
средой –  косным веществом, неживой природой, являясь не-
равновесной системой. При этом «эмпирически установлен-
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ная земная оболочка –  биосфера –  как раз не попадает в об-
ласть равновесных термодинамических оболочек земной коры 
не только потому, что в ней наблюдаются чрезвычайные коле-
бания и сложность термических проявлений, но и потому, что 
в ней выступают на первое место переменные, совсем не вхо-
дящие в состав термодинамических равновесий Гиббса. Явле-
ния жизни в эту теорию равновесий не входят» [20]. Такими 
переменными, по В. И. Вернадскому, являются: вес, химиче-
ский состав и свободная энергия живого вещества. Тем не ме-
нее, «ничто не заставляет нас делать новые гипотезы. Энтро-
пия Клаузиуса не имеет реального существования: это не факт 
бытия, это математическое выражение, полезное и нужное, 
когда оно даёт возможность выражать природные явления 
на математическом языке. Оно верно только в пределах по-
сылок. Отклонение такого основного явления, каким являет-
ся живое вещество в его воздействии на биосферу, в биосфе-
ре от принципа Карно указывает, что жизнь не укладывается 
в посылки, в которых энтропия установлена» [20]. Основной 
посылкой, в рамках которой действует второй принцип Клау-
зиуса, является изолированность системы. Живое вещество –  
существенно открытая система. В биосфере, его окружающей, 
средой является косное вещество, и поэтому неудивительно, 
что энтропия окружающей живое вещество среды возрастает.

5. Живое и косное вещество –  это две разные формы движе-
ния, два разных класса систем- процессов, между которыми 
существуют принципиальные пространственно- временные 
и материально- энергетические различия.

6. Основное различие живого и косного вещества заключается 
в противоположном направлении их эволюции: Природные 
процессы живого вещества в их отражении в биосфере увели-
чивают свободную энергию среды (биосферы).

7. Следствием первого биогеохимического принципа является 
необратимость процесса эволюции живого вещества.

8. Взаимодействие живого и косного вещества под действием по-
тока лучистой энергии обеспечивает планетарный кругообо-
рот материально- энергетических потоков, его геологическую 
вечность.
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Таким образом, живое вещество В. И. Вернадского объединяет всё 
многообразие явлений планетарной жизни, все его формы на про-
тяжении всей геологической истории планеты, и поэтому оно –  
не столько тело, сколько процесс, геологически вечный процесс.

Теперь мы подготовлены к тому, чтобы рассмотреть принцип 
Бауэра- Вернадского, по существу. Э. Бауэр формулирует требования, 
которым удовлетворяют живые системы:

1. Живые системы при неизменном обмене с окружающей сре-
дой не должны находиться в равновесии, т. е. они должны быть 
способными производить внешнюю работу. Мерой удалённо-
сти от равновесия является её свободная энергия.

2. При  каком-либо воздействии извне система должна произ-
водить работу, которая влияла бы на изменение состояния, 
вызванное этим внешним воздействием, и изменяла бы его. 
Свой ство «раздражимости», «возбудимости».

3. В живых системах должны быть механизмы, которые превраща-
ют работоспособность системы при неизменной окружающей 
среде в работу против равновесия, которое наступило бы при 
данной окружающей среде и при данном состоянии системы. 
Эти механизмы способствуют тому, чтобы работоспособность 
системы при неизменной окружающей среде всегда затрачива-
лась на такие работы, которые повышают коэффициент полезно-
го действия самой системы. Короче, работоспособность должна 
быть использована в интересах собственной работоспособности. 
Работа живых систем при всякой окружающей среде направлена 
против равновесия, которое должно было бы наступить при дан-
ной окружающей среде при данном первоначальном состоянии 
системы. Работа в живых системах всегда должна состоять в из-
менении КПД структуры самих систем. Следует отметить, что эти 
требования никоим образом не противоречат законам термоди-
намики, так как наступающее состояние равновесия однозначно 
определено тогда, когда не предполагается никаких механизмов 
внутри системы, связанных  каким-либо образом с изменением 
состояния системы и окружающей среды.

4. Работа живых систем направлена при всякой окружающей сре-
де против равновесия, которое должно было бы наступить при 
данной окружающей среде и при данном первоначальном со-
стоянии системы. Живая система всегда превращает всю свою 
свободную энергию в работу против ожидаемого равновесия.
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Первое требование соответствует требованию свой ства заведён-
ной машины, второе требование –  раздражимости и возбудимости, 
третье и четвёртое требования соответствуют тем свой ствам, которые 
обозначаются обычно, как приспособляемость, организованность, 
целесообразность, основные атрибуты информационных структур. 
В данном случае нетрудно убедиться в том, что эти механизмы яв-
ляются информационными, выполняющими функцию логических 
устройств в процессах управления живой системы своим поведением.

Согласно Бауэру, фундаментальное отличие живой материи от не-
живой характеризуется принципом устойчивого неравновесия. Этот 
принцип гласит: «Все и только живые системы никогда не бывают 
в равновесии и исполняют за счёт своей свободной энергии постоян-
ную работу против равновесия, требуемого законами физики и хи-
мии при существующих внешних условиях» [3, с. 36]. Затем Бауэр 
в качестве следствий из этого принципа «выводит» основные направ-
ления жизни –  обмен веществ, рост, размножение.

В соответствии с этим принципом живое вещество «представля-
ет особой физически аномальную систему, которая эволюционирует 
в сторону, противоположную от состояния равновесия, т. е. качествен-
но отличается законом своего развития от всех известных нам физи-
ческих систем». Физически «аномальная» система должна обладать 
рядом парадоксальных свой ств. Величины, всегда положительные 
в физически нормальных системах, могут в аномальной системе иметь 
отрицательное значение, и наоборот. В частности, физически нор-
мальная система эволюционирует так, что её способность совершать 
внешнюю работу с течением времени уменьшится, у аномальной си-
стемы эта способность с течением времени не убывает. Казалось бы, 
налицо противоречие законам термодинамики. Однако, это только 
кажущееся противоречие. Живое вещество относится к другому клас-
су систем, для которых существен другой принцип- закон эволюции.

Физически нормальная система эволюционирует так, что её эн-
тропия с течением времени увеличивается, т. е. увеличивается рас-
сеянная энергия, или диссипация. У аномальной системы энтропия 
с течением времени уменьшается, т. е. увеличивается её свободная 
энергия, и в этом смысле имеет место антидиссипативный процесс. 
В данном классе систем мы имеем дело не с противоречием второму 
закону термодинамики, а с другим законом- принципом устойчивой 
неравновесности. Для него существенно то, что разрешаемое вторым 
законом термодинамики увеличение энтропии не наблюдается в те-
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чение 4 млрд. лет направленной эволюции живого вещества. Данная 
закономерность направленного эволюционного развития нашла от-
ражение в концепции Номогенеза, развитой Л. С. Бергом [6].

Согласно Бауэру: «Для живых систем характерно именно то, что 
они за счёт своей свободной энергии производят работу против ожи-
даемого равновесия, и, таким образом, мы имеем дело не с противо-
речием законам термодинамики, а с другими законами, состоящими, 
между прочим, в том, что разрешаемое термодинамикой закономер-
но не наступает [2].

Принцип устойчивого неравновесия является своеобразным ан-
тиэнтропийным постулатом. Это выражение закона Жизнеродно-
сти системы. Для того чтобы поддерживать состояние действующей 
структуры в окружающем «бесструктурном» мире, живая система 
должна постоянно её усложнять, т. е. увеличивать свою информа-
цию, понимая под ней меру функционально- структурной сложности. 
Таким образом, система снимает противоречие между собственной 
смертностью, и необходимостью сохранения развития в вечности.

Исходя из этого, можно заключить, что именно информация 
препятствует потере способности совершать работу. Однако в со-
ответствии со вторым началом существует только один вид энерге-
тического процесса, когда энергия от тела с большим потенциалом 
переходит к телу с меньшим, что приводит к равновесию системы. 
Мера этого явления –  энтропия, таким образом, может только увели-
чиваться, т. е. её знак всегда положителен. Но в живой системе про-
цесс противоположный, и это связано с усложнением структуры, с её 
развитием, т. е. с ростом информации.

Из этих рассуждений можно сделать вывод, что росту энтропии 
препятствует увеличение информации. Такое понимание соответству-
ет «поэтическому образу» информации как отрицательной энтропии 
[69] или эктропии [2]. По существу, говоря об отрицательной энтро-
пии, Шрёдингер имел в виду структурные потоки вещества, играющие 
роль питания для организма и имеющие энергетическую меру.

Теперь не трудно понять, что Э. Бауэр не стал прибегать к величи-
не энтропии, а выбрал новую существенную переменную, которую 
назвал «внешняя работа». Не сложно установить связь этой перемен-
ной со свободной энергией Гельмгольца и со свободной энергией 
Гиббса, а отсюда и с эксергией и их потоками.

Исходя из принципа устойчивой неравновесности, основным 
свой ством потоков энергии, циркулирующих в живых системах, яв-
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ляется их способность совершать внешнюю полезную работу или со-
кращённо работоспособность.

Данное свой ство потоков энергии в изолированной термодинами-
ческой системе принято называть эксергией [17]. При этом отмечает-
ся, что эксергия является наиболее важным понятием при определе-
нии качества энергии, определяемого возможностью её превращения 
из одной формы в другую. Для определения эксергии используются 
функции Гиббса или Гельмгольца, выражающие свободную энергию 
обратимого перехода в форме термодинамического потенциала.

Неравновесность в изолированной системе в целом может изме-
няться только в сторону состояния равновесия.

Неравновесность в открытой системе (под действием накачки по-
токов внешней энергии и изменения сложности внутренней структу-
ры) может изменяться и в сторону удаления от равновесия (Принцип 
устойчивой неравновесности Бауэра- Вернадского).

Рассмотрим взаимодействие подсистем. Пусть система состоит 
из двух неравновесных подсистем: одна из них –  термодинамически 
«нормальная» система эволюционирует к состоянию равновесия, 
а вторая –  физически «аномальная» система удаляется от него. Ана-
логом «нормальной» подсистемы является «косное вещество» (по тер-
минологии В. И. Вернадского), а аналогом «аномальной» –  «живое 
вещество». Обе подсистемы замкнуты друг на друга и удалены от рав-
новесия на расстояние В1 и В2. Условно принимается, что объединяю-
щая эти подсистемы система является изолированной (рис. 3).
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Рисунок 3. Примитивная схема взаимодействия подсистем 

 

Рассмотрим теперь случай открытой системы. Для этого 
введём в модель внешний поток энергии Ns. Предположим, что 
поток изменяется по гармоничному закону с периодом 11 лет. 
Максимальную амплитуду изменения потока Ns примем 
равной 1%. Тогда поток Ns(t) может быть описан 
дополнительным уравнением следующего вида: 

Ns(t) = Nso(1 + 0,01sin
2 πt
11

) 

Начальное значение внешнего потока Ns(0) принимаем 
равным 5*105. Кроме того, вводим в схему дополнительно 
отрицательную обратную связь на интеграл, моделирующий 
свободную энергию живого вещества с коэффициентом 0,05. 

Качественный характер динамики показателей Е1, Е2 и 
А (с учётом воздействия внешнего источника энергии) 
приведён на рис. 4. 

Рисунок 3. Примитивная схема взаимодействия подсистем
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Рассмотрим теперь случай открытой системы. Для этого введём 
в модель внешний поток энергии Ns. Предположим, что поток изме-
няется по гармоничному закону с периодом 11 лет. Максимальную 
амплитуду изменения потока Ns примем равной 1 %. Тогда поток NS(t) 
может быть описан дополнительным уравнением следующего вида:

2Ns t Nso 1 0,01sin
11

= + 
 
 

Начальное значение внешнего потока NS(0) принимаем равным 
5*105. Кроме того, вводим в схему дополнительно отрицательную об-
ратную связь на интеграл, моделирующий свободную энергию живо-
го вещества с коэффициентом 0,05.

Качественный характер динамики показателей Е1, Е2 и А (с учё-
том воздействия внешнего источника энергии) приведён на рис. 4.

Рисунок 4. Качественный характер динамики показателей Е1, Е2, А
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По результатам изложенного, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Изолированная неравновесная система всегда, в 
конечном счёте, эволюционирует к равновесию, даже в том 
случае, если одна из её подсистем на определённом интервале 
удаляется от него.  

2. Открытая система может не эволюционировать к 
состоянию равновесия и удаляться от него, выражая основную 
закономерность эволюции живых систем – устойчивую 
неравновесность Бауэра-Вернадского. 

3. Из эксперимента также следует, что если живую 
систему лишить притока энергии извне, то, хотя она также 
придёт в равновесие, выравнивание всех разностей потенциала 
будет протекать так, как у заведённой машины с неизменным 
условием систем, а иначе вся свободная энергия системы 
будет направлена на замедление выравнивания. Представим 
себе, что мы имеем изотермически замкнутую систему, т.е. 
стенка которой проницаема для тепла, причём процесс 
протекает настолько медленно, что температуру можно 
рассматривать приблизительно как постоянную. Второе 
начало говорит, что в этом случае обязательно наступит 
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вать приблизительно как постоянную. Второе начало говорит, что 
в этом случае обязательно наступит равновесие. Это означает, что 
подобная система не может бесконечно исполнять работу, так как 
это противоречило бы второму началу, согласно которому невозмож-
но построить систему, исполняющую постоянно внешнюю работу 
за счёт тепла. Максимальная работа, которая может быть извлечена 
при таких обстоятельствах из системы, есть мера свободной энергии 
(эксергии) системы. При этом из второго начала следует, что равно-
весие наступит при таком состоянии, в котором свободная энергия 
при данных условиях системы не может более уменьшаться, следо-
вательно, в том состоянии, в котором свободная энергия есть ми-
нимум. Принцип устойчивой неравновесности показывает, что при 
экзотермически замкнутой живой системе общая свободная энергия 
преобразуется в работу, которая производит такое изменения усло-
вий системы, что этот минимум не только относительно, но и абсо-
лютно принимает возможно меньшую величину.

Из описанной схемы могут быть сформулированы условия устой-
чивой неравновесности живой системы. Запишем эти условия в виде 
системы скалярных уравнений.

N t P t+ =  ,

+ + = +P t N t

где  t –  начальный момент времени, Ԏжс –  среднее время между 
получением потока N и выполнением внешней работы Р, Ԏос –  
среднее время между началом работы живой системы и по-
лучением потока N(t+Ԏос), Ԏос+Ԏжс  –  средняя продолжитель-
ность полного цикла «живая система –  окружающая среда», 
ѯ –  эффективность энергозатрат живой системы.

Эти уравнения могут быть сведены к скалярному уравнению дви-
жения потока свободной энергии:

P(t +  Ԏос + Ԏжс) = P(t)  

Можно доказать, что решением этого уравнения является выра-
жение:

P(t) = P0( )
+
t

где P0 – любая периодическая функция с периодом Ԏос + Ԏжс
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Нетрудно видеть, что P (t+Ԏос+Ԏжс) есть поток свободной энергии 
живой системы, аналогичный потоку P(t), но уже на новом цикле не-
равновесности живой системы.

Необходимо обратить внимание на ускорение роста свободной 
энергии живой системы, взаимодействующей с окружающей средой. 
Этот результат согласуется с выводом С. Э. Шноля. Он пишет: «Живая 
система не просто удаляется от термодинамического равновесия, 
а удаляется от него всё дальше и с возрастающей скоростью» [67]. 
По существу, последняя формула и является количественным описа-
нием принципа устойчивой неравновесности.

Проверенный временем и подтверждённый почти во всех разде-
лах наук о жизни он представляет основной принцип эволюции орга-
нической жизни, включая и труд Человека.

В наше время принцип продолжает развиваться, внося коррек-
тивы в гипотезы, высказанные без достаточных теоретических ос-
нований, в частности, в утверждениях некоторых кибернетиков 
о возможности технической модели полностью воспроизвести все 
функции живого вещества, космогонические теории о происхож-
дении жизни, термодинамические представления о связи энергии, 
энтропии и среды обитания. Так, в работе К. К. Ребана утверждает-
ся: «Если мы встанем на более общую точку зрения и будем считать 
рассматриваемую систему вместе с источником воздействия новой, 
более широкой системой, то эта новая система будет уже изолиро-
ванной системой. В процессах, протекающих в такой системе, негэн-
тропия может только убывать» [8]. Вообще говоря, если знать, как 
измерять негэнтропию, –  это верное высказывание. Однако рассмо-
трим ситуацию несколько подробнее.

Можем ли мы встать на более широкую точку зрения и рассмо-
треть живое вещество вместе со всеми источниками воздействия 
на него так, чтобы эта новая более широкая система была изолиро-
ванной?

Если бы все источники были достоверно известны, то да, мы мог-
ли бы рассмотреть систему «живое вещество + окружающая среда 
планеты + все источники космической энергии» как изолированную 
систему. Но в том то и дело, что все источники не известны, а уже 
известные являются сами открытыми системами. Здесь много белых 
пятен. В космической экологии, например, выявлено активное влия-
ние на живое вещество слабых взаимодействий [33], электрических 
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полей, которые также могут быть энергоинформационными источ-
никами. Поэтому говорить о системе «живое вещество + окружаю-
щая среда» как об изолированной системе можно только в мыслен-
ном эксперименте, а не в реальности.

Рассмотрим предельно широкую систему «живое вещество + 
весь космос». Если мы предположим, что эта система изолирована, 
то в рамках данной гипотезы её эволюция с необходимостью подчи-
няется второму началу. Но это означает, что мы опять сталкиваемся 
с AD ABSURDUM Ф. Энгельса, и опять возникает вопрос о новой фор-
ме движения, которая должна обеспечить полный кругооборот. Од-
нако теперь мы в большей мере подготовлены к осознанию этой про-
блемы. Мы понимаем, что принцип Клаузиуса- Томсона и принцип 
Бауэра- Вернадского не исключают, а, напротив, предполагают друг 
друга, охватывая эволюцию косной и живой природы и обеспечивая 
круговорот, по крайней мере, в масштабе биосферы нашей планеты.

По существу, принцип устойчивой неравновесности выполня-
ет функцию не просто обратной связи, а положительной обратной 
связи, ускоряя кругооборот в биосфере. Это ускорение может проис-
ходить только за счёт повышения темпов роста свободной энергии 
живого вещества над темпами роста энтропии косного вещества. 
Отсюда следует, что в планетарной истории биосферы может быть 
такая ситуация, когда свободная энергия живого вещества окажется 
равной абсолютной величине энтропии, окружающей живое веще-
ство планетарной среды. Что означает такая ситуация?

По-видимому, речь идёт о своеобразной ситуации равновесия 
диссипативных и антидиссипативных процессов, протекающих 
на поверхности Земли. Однако своеобразие этого равновесия заклю-
чается в его временности. По существу, это «момент» (временной 
интервал), до которого в биосфере доминировали диссипативные 
процессы рассеивания энергии, а после которого ситуация может 
развиваться в нескольких вариантах. В этом смысле «момент равно-
весия» может рассматриваться как «точка бифуркации», а само рав-
новесие как неустойчивое равновесие [49]. Неустойчивость опреде-
ляется возможностью дальнейшей эволюции системы. Классическая 
термодинамическая равновесная система замкнута и не эволюцио-
нирует, т. е. не обладает способностью совершать внешнюю работу.

Наша система –  биосфера в целом и локальные биоценозы в част-
ности –  не замкнуты и обладают способностью совершать внешнюю 
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работу, т. е. они обладают возможностью эволюционировать. Весь 
вопрос в том, в каком направлении будут они изменяться. Логически 
возможны три варианта: 1. От неустойчивого равновесия к устойчи-
вому равновесию. 2. От неустойчивого равновесия к устойчивому 
неравновесию. 3. Колебательный процесс.

Первый вариант означает эволюцию с преобладанием диссипа-
тивных процессов. Второй –  эволюцию с преобладанием антидисси-
пативных (жизнеродных) процессов. Третий вариант представляет 
«смесь» первых двух.

Можно рассмотреть каждый из этих вариантов, но лучше это де-
лать, обращаясь к фактам. Факты же говорят, что ситуация неустой-
чивого равновесия может по-разному проявляться в биосфере. В об-
щем случае она означает временное равенство потоков рассеивания 
и потоков накопления энергии в планетарном естественноистори-
ческом процессе, включающем в себя эволюцию живого и косного 
вещества в целом, видов живых систем, эволюцию человека и обще-
ства, перестройку биосферы в качественно новое состояние –  ноос-
феру.

В ходе эволюции было много ситуаций, связанных с неустойчи-
вым равновесием –  перестройкой системы. Однако каждый раз они 
разрешались качественным скачком –  в пользу возникновения но-
вых форм организации (новых видов живых систем), обеспечива-
ющих переход от неустойчивого равновесия к качественно новому 
состоянию –  устойчивому неравновесию.

Проявление законов в эволюции биосферы
Эволюция неживой природы планеты всегда сопровождалась до-

минирующим влиянием диссипативных процессов, связанных с рас-
сеянием энергии и ростом энтропии, т. е. обусловленных действием 
второго закона термодинамики. В. И. Вернадский использовал этот 
закон для объяснения всей космической эволюции нашей планеты. 
Он служил буквально путеводной звездой, когда речь шла об обра-
зовании всех планетарных сфер, не затронутых явлением жизни. 
Разрозненные сведения объединились в величественную картину 
развития неживой природы благодаря правильному применению 
фундаментального принципа. Была внесена ясность в процессы фор-
мирования атмосферы, гидросферы и литосферы [21]. В очень схема-
тичной форме этот процесс мог протекать следующим образом.
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Возникшее при определённых космоэнергетических условиях 
раскалённое тело Земли за счёт огромной разницы в температурах 
с космической средой стало охлаждаться, излучая тепло в космиче-
ское пространство, стремясь к состоянию энергоэнтропийного рав-
новесия с окружающей средой нахождения. В результате этого излу-
чения создались условия для образования атмосферы –  своеобразного 
экрана, защитного барьера, предохраняющего Землю от проникно-
вения конденсации водных паров. Накапливающаяся в атмосфере 
вода под действием силы тяжести стала проливаться на Землю, фор-
мируя гидросферу Земли –  своеобразный катализатор процессов ми-
нерализации и кристаллизации, сформировавших литосферу Земли.

Формирование атмосферы, гидросферы и литосферы Земли про-
ходило под воздействием уменьшающегося потока излучаемой в кос-
мос энергии. На протяжении всего этого времени поверхность Зем-
ли вела себя как неравновесная система, стремящаяся к состоянию 
равновесия, т. е. как открытая система, которая с течением времени 
теряет способность совершать внешнюю работу. При этом поток из-
лучаемой энергии убывал с течением времени, а поток солнечной 
энергии, достигающий поверхности Земли, возрастал по мере ох-
лаждения поверхности Земли, оставаясь при этом меньшим по вели-
чине, чем поток излучаемой энергии.

Таким образом, до возникновения жизни на Земле доминирую-
щим был диссипативный процесс излучения, под воздействием ко-
торого и сформировалась неживая природа нашей планеты. Иначе 
обстоит дело в явлениях живой природы. Эволюция живой природы 
осуществляется под господствующим влиянием процессов, обуслов-
ленных концентрацией солнечной энергии на поверхности Земли.

С какой бы стороны не обсуждался этот вопрос, обнаруживается, 
что по мере роста плотности потока космической радиации, достига-
ющей поверхности Земли, создавались условия для протекания эн-
дотермических фотохимических реакций, позволяющих аккумули-
ровать энергию Солнца и превращать её в потенциальную энергию 
продуктов фотосинтеза.

В настоящее время хорошо известно, что механизм фотохимиче-
ских реакций представляет собой тот путь, по которому рассеянная 
в мировом пространстве лучистая энергия получает возможность 
сосредоточиться. В этом смысле протекание процесса фотосинтеза 
следует рассматривать как антидиссипативный (жизнеродный) про-
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цесс, обусловленный концентрацией солнечной энергии на поверх-
ности Земли.

Рождение биосферы можно рассматривать как планетарно- 
космическую «особую точку-2» (в терминологии Тейяр де Шар-
дена) –  качественный скачок, до которого на поверхности Земли 
преобладали диссипативные процессы неживой природы, а после 
него –  антидиссипативные (жизнеродные) процессы живой приро-
ды. Под воздействием лучистой энергии возникает и необратимо 
развивается органическая жизнь. При этом, если в неживой природе 
лучистая энергия является шлаком, своеобразным отбросом диффе-
ренции вещества, то по отношению к явлениям органической жизни 
она становится причиной, движущей силой, обуславливающей воз-
никновение и развитие живой природы.

В качестве рабочей гипотезы можно допустить, что около 4 
млрд. лет тому назад на Земле сложились такие материально- 
энергетические условия, когда возрастающая плотность потока 
энергии, излучаемой поверхностью Земли в мировое пространство, 
сравнялась с плотностью потока энергии, получаемого планетой 
от солнца, в результате чего возникло неустойчивое равновесие. 
Вполне возможно, что в это время и сложились физико- химические 
условия для возникновения жизни. Возникла биосфера, включаю-
щая в себя всю совокупность живого вещества, средой обитания ко-
торого являются атмосфера, гидросфера и литосфера.

Эту ситуацию Ф. Энгельс описывал следующим образом: «Время, 
когда планета приобретает твёрдую кору и скопления воды на сво-
ей поверхности, совпадает с тем временем, начиная с которого её 
собственная теплота отступает всё более и более на задний план 
по сравнению с теплотой, получаемой ею от центрального светила. 
Атмосфера становится ареной метеорологических явлений в совре-
менном смысле этого слова, её поверхность –  ареной геологических 
изменений, при которых вызванные атмосферными осадками отло-
жения приобретают всё больший перевес над медленно ослабеваю-
щими действиями вовне её раскалённого- жидкого внутреннего ядра.

Наконец, если температура понизилась до того, что, по крайней 
мере, на  каком- нибудь значительном участке поверхности она уже 
не превышает тех границ, внутри которых является жизнеспособным 
белок, то при наличии прочих благоприятных химических предвари-
тельных условиях образуется живая протоплазма» [71].
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В истории планеты произошёл качественный скачок. Домини-
рование на поверхности планеты процессов рассеивания энергии 
сменилось всё более возрастающим во времени и пространстве вли-
янием процессов концентрации энергии. Произошла первая плане-
тарная перестройка от неустойчивого равновесия к устойчивому не-
равновесию (рис.5).

Рисунок 5. Глобальный исторический процесс, протекающий на нашей планете
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Можно было бы допустить, что после того, как 
некоторая часть лучистой энергии перешла в потенциальную 
форму энергии живого вещества на поверхности нашей 
планеты, процесс дальнейшего накопления этой энергии будет 
остановлен. Однако исторический анализ эволюции живого 
вещества (т.е. совокупности всех живых организмов, включая 
людей) показывает, что такой тенденции по ходу эволюции не 
обнаруживается. За 4 млрд. лет эволюции живого вещества на 
поверхности Земли процесс жизни не только не обнаруживает 
тенденции затухания, а, наоборот, охватывает всё большую и 
большую часть вещества биосферы. Не исключено, что был 
момент «когда количество живого вещества на поверхности 
нашей планеты в биосфере исчислялось граммами, а теперь мы 
имеем 1015т. При среднем содержании химической энергии 
порядка 4 ккал на грамм живого вещества обнаруживаем всё 
прогрессирующее увеличение химической энергии живого 
вещества» [41]. 
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Каков механизм, обеспечивающий этот рост? Рассмотрим его 
вначале на примере жизнедеятельности первичного примитивного 
живого организма. Допустим, что таким организмом являются архе-
бактерии. Примитивный организм, получая с питанием поток энер-
гии, преобразует его в процессе жизнедеятельности с некоторым 
коэффициентом полезного действия и производит продукты своей 
жизнедеятельности, важнейшим из которых является идентичное 
воспроизводство себе подобных –  самокопирование. В этот процесс 
примитивный организм вовлекает необходимый ему поток элемен-
тов косного вещества, энергетическая мощность которого измеряет-
ся затратами энергии организма на его вовлечение. Кроме самоко-
пирования организм производит и некоторую побочную продукцию, 
измеримую перенесённой на эту продукцию энергией. Часть потре-
бляемой организмом энергии рассеивается в окружающей среде (на-
пример, на теплообмен с окружающей средой). Вновь образованные 
живые организмы (копии) включаются в описанный процесс воспро-
изводства, чем и обеспечивается рост потока свободной энергии.

Для осуществления этого роста необходимо, чтобы за время жиз-
ни организма им было произведено не менее двух копий (для сооб-
щества живых организмов достаточно, чтобы этот коэффициент вос-
производства был больше единицы). Таким образом, примитивный 
организм характеризуется потребляемой мощностью, коэффициен-
том полезного действия, временем цикла самокопирования и вре-
менем жизни. Нетрудно убедиться в том, что эти характеристики 
являются существенными не только для примитивных организмов, 
но и для любых живых организмов и их популяций. Две последние 
из них определяют темпы роста свободной энергии в целом. Как из-
вестно, описанный механизм процесса воспроизводства может быть 
представлен геометрической прогрессией. При этом популяция са-
мокопирующихся организмов способна очень быстро и, как показал 
Вернадский, в течение нескольких дней заполнить всё пространство 
планеты, если имеются необходимые условия для существования.

Поскольку величина потока необходимых для жизнедеятельности 
популяции ресурсов на планете ограничена, максимальная площадь 
популяции так же ограничена. С истощением запасов невозобновля-
емых ресурсов мощность популяции будет снижаться. Кроме того, 
снижение темпов роста популяции происходит в связи с накоплени-
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ем побочной продукции в окружающей среде, которая оказывает уг-
нетающее воздействие на рост популяции в целом.

Следовательно, развитие популяции однотипных организмов 
не обеспечивает выполнение закона роста свободной энергии в те-
чение геологического времени, а это в свою очередь означает, что 
для дальнейшего роста должны существовать дополнительные меха-
низмы. Такие механизмы описываются вторым биогеохимическим 
принципом В. И. Вернадского: «При эволюции видов выживают 
те организмы, которые своей жизнью увеличивают свободную энер-
гию». Отсюда следует, что значащими, положительными мутациями 
могут быть: увеличение КПД организма или изменение спектра по-
требляемых веществ и энергии, приводящие к использованию новых 
источников энергии, или новых строительных веществ, в том числе 
побочной продукции жизнедеятельности существующих организмов 
и популяций (например, появление гетеротрофов и автотрофов).

Эволюция по пути увеличения КПД организмов и популяций 
приводит последовательно к специализации структур организмов 
и к появлению информационных механизмов их сбалансированной 
регуляции с окружающей средой (защитные реакции, управление 
движением) –  нервной системы. Высшим продуктом этого направ-
ления эволюции явилась трудовая функция разумного существа –  че-
ловека.

Тем не менее, существует различие между совокупностью всего 
живого, населяющего поверхность нашей планеты, и отдельной жи-
вой системой.

Имеется ряд свой ств, присущих процессу жизни и не присущих от-
дельному индивидууму. К их числу относится смертность индивидуу-
ма и геологическая вечность явлений жизни в процессе эволюции.

Любая живая система (клетка, растение, животное, человек, се-
мья) в процессе своего существования проходит определённый «жиз-
ненный цикл»: рождение, развитие, стагнация, смерть.

Рождение любой живой системы всегда связано с появлением 
у этой системы возможности совершать полезную внешнюю работу. 
Живая система перестаёт существовать, если её полезная мощность 
обращается в нуль.

На этапах «рождения» и «развития» любой живой объект ведёт 
себя как неравновесная система, удаляющаяся от состояния равно-
весия. На этих этапах «жизненного цикла» доминируют антидисси-
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пативные процессы. На этапах «деградация» и «смерть» любой жи-
вой объект ведёт себя как неравновесная система, приближающаяся 
к состоянию равновесия со средой нахождения. На этих этапах доми-
нируют диссипативные процессы.

Таким образом, жизнь отдельного организма определяется взаи-
модействием диссипативных и антидиссипативных (жизнеродных) 
процессов. Соотношение этих процессов в живом организме нахо-
дится под контролем изменения его способности совершать полез-
ную внешнюю работу.

Как показал Э. Бауэр, свободная энергия живой системы достига-
ет максимума при условии [3]:

 =maxF ϻ  M  e 0 −m M
M

,

Где F –  свободная энергия живой системы,

F = m  ϻ

P = 
dF
dt

 = 0  ( )0−c m me   (1-cm),

c=
1
m

,

где  m –  масса живой системы, ϻ –  свободная энергия единицы 
живой массы, m0 –  начальная масса, ϻ0 –  начальная свободная 
энергия.

Продолжительность существования любой живой системы опре-
деляется временем, в течение которого эта система способна совер-
шать полезную внешнюю работу.

В процессе эволюции биосферы наблюдается всеобщая борьба 
за существование, приводящая к смене одних видов другими, обла-
дающими большей способностью совершать внешнюю работу, боль-
шим темпом роста полезной мощности, а значит, большей организо-
ванностью и сложностью.

Около 2 миллиардов лет назад на смену бактериям и сине-зелё-
ным водорослям пришли простейшие одноклеточные и примитив-
ные грибки. 1,5–1 миллиард лет назад возникли беспозвоночные 
кишечнополостные, черви и моллюски. 500 миллионов лет назад –  
хордовые рыбы. 300–400 миллионов лет назад появились земново-
дные. 200–300 миллионов лет назад –  рептилии. 100 миллионов лет 
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существуют млекопитающие. 20 миллионов лет назад –  обезьяно-
люди, рамапитеки, гоминиды. И лишь 40–100 тысяч лет тому назад 
в результате жестокой борьбы со смертью появился вид Человек Раз-
умный, обеспечивающий посредством труда и творчества больший 
поток свободной энергии, чем любой другой вид.

В 1930 г. Р. Фишер вывел основную формулу естественного от-
бора, согласно которой более активные особи вытесняют в процес-
се смены поколений менее активных особей. Аналогичный вывод 
следует из второго биогеохимического принципа В. И. Вернадского 
и принципа устойчивой неравновесности Э. С. Бауэра.

Каков механизм этой смены?
В период рождения новой системы её полезная мощность суще-

ственно меньше полезной мощности старой. Однако темп роста но-
вой системы выше, т. е. имеет место неравномерность развития, про-
являющаяся в рассогласовании темпов роста полезной мощности. 
С течением времени это рассогласование в скорости развития посте-
пенно приводит к уменьшению разрыва в соотношении их мощно-
стей. Наступает такой период, когда в результате неравномерности 
развития, рассогласования в темпах роста происходит пересечение 
мощностей. Мощность новой системы временно становится равной 
мощности старой системы: наступает период устойчивой неравно-
весности. Такой период уместно назвать переходным или критиче-
ским в процессе борьбы живых систем.

В условиях переходного периода созревают предпосылки побе-
ды новой системы и поражения старой. Поэтому переходный пери-
од всегда является критическим. За пересечением мощностей, т. е. 
их временным равновесием, следует больший темп роста победив-
шей системы и замедление роста мощности системы, потерпевшей 
поражение. Происходит перестройка от неустойчивого равновесия 
к устойчивому неравновесию. Отсюда следует, что новая система по-
беждает при двух условиях: 1) соотношение мощностей становится 
в пользу новой системы; 2) темп роста полезной мощности новой си-
стемы выше темпов роста полезной мощности старой системы.

По существу, смена одних видов другими в ходе естественно- 
исторического процесса всегда сопровождалась переходными или пе-
рестроечными периодами, которые фиксировали пространственно- 
временную границу доминирования одних видов над другими. 
На этих границах происходит качественный скачок в эволюции жи-
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вого на Земле. На смену одним видам приходят новые, способные со-
вершать большую полезную работу, обладающие большей полезной 
мощностью, обеспечивающие устойчивость развития жизни.

Так проявляется принцип устойчивой неравновесности в явлени-
ях жизни, не затронутых трудом и разумом Человека.

Со времени отделения рода Человек Разумный от других живых 
организмов человечество охватило всю планету. Это явление нель-
зя назвать случайным. Его корни лежат глубоко и подготавлива-
лись всем ходом естественно- исторического процесса, связанного, 
по мнению В. И. Вернадского, с созданием человеческого мозга. Если 
выделение человека из всех живых организмов есть проявление дли-
тельного природного процесса, то этот процесс получает особое гео-
логическое значение благодаря тому, что он создал новую геологиче-
скую силу –  труд и мышление человека.

Но зачем природе понадобилось создавать эту новую силу? Какие 
энергетические условия породили труд и человеческий разум?

Надо сказать, что в истории биосферы не раз складывались кри-
тические ситуации или, как назвал их Вернадский, критические пе-
риоды, когда для поддержания жизнедеятельности, а следователь-
но, устойчивой неравновесности живого вещества, геологическая 
деятельность в самых разнообразных её проявлениях усиливалась 
в своём темпе. Создавались новые формы организованности живо-
го вещества, более совершенные и развитые, но и более сложные, 
чем предыдущие. Это было, например, в кембрии, когда появились 
крупные организмы с кальцитовым скелетом. Так было в третичное 
время, когда создавались леса и степи, развивалась жизнь крупных 
млекопитающих.

Нечто подобное произошло и несколько миллионов лет назад, ког-
да наступившее на Земле оледенение создало критическую ситуацию 
и существование живого вещества планеты оказалось под угрозой. 
Естественно, что в таких условиях для поддержания и дальнейшего 
развития понадобилось дополнительное тепло. Но откуда это тепло 
взять? В силу сложившейся ситуации это тепло можно было полу-
чить только за счёт увеличения эффективности использования доли 
энергии Солнца, аккумулированной на поверхности Земли. По-види-
мому, только в этом случае живое вещество могло выйти из крити-
ческой ситуации. Но для этого нужна была такая перестройка, кото-
рая усилила бы способность живого совершать полезную внешнюю 
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работу. Появляется новая форма организованности живого, которая 
обладает способностью увеличивать эффективность использования 
аккумулированной энергии Солнца. Такой новой формой и является 
труд, создавший новую геологическую силу –  человека, наделённого 
разумом –  Homo Sapiens faber.

Общеизвестно, что для жизнедеятельности человеческого орга-
низма как биологического вида необходимо потреблять в среднем 
не менее 2500 ккал в сутки, из которых, как минимум, 500 ккал че-
ловек расходует на совершаемую им внешнюю работу, около 2000 
ккал идёт на основной обмен организма человека. Другими словами, 
каждый день человек получает из внешней среды 2500 ккал, а отдаёт 
только 500. Это означает, что человек вступает в неэквивалентный 
обмен с природой, получая 5 ккал за одну.

Так было на заре человечества, так было бы и теперь, если бы 
не одно «но». Если бы не было развития человеческой популяции, 
роста возможностей цивилизации воздействовать на окружающую 
среду. В настоящее время на одного человека, в среднем приходит-
ся не 2500 ккал, как это было в далёком прошлом, а 250 000 ккал 
в сутки. Ведь человек потребляет не только пищу, но и материаль-
ные и духовные блага, предоставляемые ему цивилизацией, которые 
в пересчёте на калории дают указанную величину. По образному вы-
ражению Г. Бёша [7], последнее означает, что в современном мире 
на каждого человека как бы работает сто невидимых рабов. На лицо 
эмпирически установленный факт –  гигантский рост возможностей 
человека в ходе его исторического развития. Что же является причи-
ной и движущей силой неубывающего роста возможностей?

В наиболее простом виде ответ на этот вопрос хорошо знаком ещё 
со школьной скамьи: труд человека и его разум являются движущей 
силой роста возможностей общества, причиной удовлетворения 
его увеличивающихся потребностей. Труд породил человека, разум 
обеспечил его развитие. Каково место труда и разума в естественно- 
историческом процессе?

По существу, одним из первых, кто дал естественно- научный от-
вет на этот вопрос, был С. А. Подолинский, который в 1860 г. пока-
зал, что человек является единственной известной в науке силой 
природы, которая определёнными волевыми актами способна уве-
личивать долю энергии Солнца, аккумулированной на поверхности 
Земли, и уменьшать количество энергии, рассеиваемой в мировое 
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пространство [55]. Здесь необходимо обратить внимание на то, что 
растения, которые фактически аккумулируют лучистую энергию 
в вещество собственного тела, в большинстве случаев сами по себе 
не могут превращать её в движение, а животные, начиная с простей-
ших и кончая высшими (не включая человека), не могут тратить её 
так, чтобы увеличивать количество аккумулируемой энергии Солнца 
хотя бы временно. Только человек своим трудом, культивируя рас-
тения на новых землях или расширяя использование старых земель, 
ирригируя засушливые местности, применяя улучшенную систему 
культурных растений, применяя новые машины и технологии, доби-
вается первой цели. Защищая растения от их естественных врагов 
и не допуская уничтожения растений, люди работают на достижение 
второй цели. Именно поэтому Подолинский и определил «труд как 
такую затрату мускульной силы человека или используемых им жи-
вотных и машин, результатом которой является увеличение энергии 
Солнца, аккумулированной на Земле».

Но здесь возникает естественный вопрос. Если труд –  это затра-
ты, прежде всего, мускульной силы человека, то как же тогда квали-
фицировать труд умственный? Подолинский приходит к выводу, что 
любой интеллектуальный труд, будь это хоть труд гения, не может 
увеличивать аккумулируемую энергию на Земле, не оказывая влия-
ния на рост производительности труда работающего, который и при-
лагает свои силы к новым изобретениям. Без затрат физического 
труда любое изобретение остаётся бесплодным. Поэтому для всех ви-
дов умственного труда единственный путь к увеличению количества 
энергии Солнца, удерживаемой на Земле, есть путь, который с по-
мощью более совершенных машин и технологий делает физический 
труд более производительным.

Вспомним, что человек, потребляя из внешней среды 2500 ккал, 
затрачивает на внешнюю работу только 1/5 часть потребляемого ко-
личества калорий. Значит, величину 1/5 можно рассматривать как 
КПД человеческого организма по калорийности продуктов питания. 
Из этого следует, что удовлетворение самых необходимых потреб-
ностей поглощает энергии в 5 раз больше, чем мускульная работа, 
которая может быть выполнена человеком. Это различие и должно 
быть перекрыто внешней производительностью мускульного труда, 
управляемого разумом, использующего энергию как домашних жи-
вотных, так и природных, и искусственных двигателей. Отсюда сле-



49

дует, что разум человека, его мышление и научная мысль являются 
причинами возрастающей способности человека совершать внеш-
нюю работу. В этом смысле разум человека –  это его способность 
ускорять рост производительности труда, а значит, рост свободной 
энергии. Данное определение имеет глубокие основания, учитывая 
то, что мышление и сознание –  суть продукты человеческого мозга. 
Поэтому естественно, что, чем больше развит механизм мышления, 
тем большими потенциальными способностями обладает человек, 
порождающий научную мысль. Человеческое мышление, его научная 
мысль материализуются в орудиях труда, представляющих результат 
его умственной и физической деятельности. Применение в трудовом 
процессе машин и механизмов с более высоким КПД повышает эф-
фективность использования вовлекаемых в этот процесс материаль-
ных потоков, повышает скорость его протекания, а, следовательно, 
ускоряет рост производительности труда. Этим и объясняется ги-
гантский рост возможностей человека влиять на окружающую его 
(в том числе и космическую) среду.

Однако здесь возникает вопрос. Каким образом этот процесс 
влияет на КПД человеческого организма? Является ли он величи-
ной постоянной или изменяется в процессе развития человеческой 
популяции?

Если сравнить КПД человеческого организма на самых низших 
ступенях цивилизации и КПД цивилизованного человека, то полу-
чится, что дикарь, который удовлетворяет свои потребности большей 
частью за счёт того, что дарит ему природа, имеет КПД больший, чем 
цивилизованный человек, так как расходует значительно большее 
количество мускульной силы на то, чтобы добыть себе пищу. Хотя 
мускульная работа, проделанная цивилизованным человеком, значи-
тельно меньше проделанной дикарём, но полезность работы на мно-
го больше, так как его труд удовлетворяет намного больше различных 
потребностей и в гораздо большей степени, чем труд дикаря.

В чём же причина такого противоречия? Ведь, несмотря на то, 
что КПД примитивного человека заметно выше, приходится считать 
его тело гораздо менее организованным механизмом, чем тело ци-
вилизованного человека, который производит своим трудом гораздо 
больше продукции.

Анализируя работу человечества, Подолинский обнаруживает то, 
что Саади Карно назвал совершенной машиной, способной подавать 
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себе необходимую тепловую энергию в топку и превращать тепло 
топки в работу. Поэтому мы должны заключить, что примитивный 
человек с его КПД около 1/5, как машина менее совершенен, чем 
цивилизованный человек, который имеет КПД только 1/10. Прими-
тивный человек использует только бесплатные дары природы, а че-
ловек цивилизованный удовлетворяет почти все свои потребности 
с помощью мощных технических средств, в которых воплощена на-
учная мысль человека. Это даёт возможность человечеству не только 
аккумулировать энергию на Земле, количество которой в тысячи раз 
превосходит силу его мускулов, но и обеспечить более высокие тем-
пы роста свободной энергии. Человек, перерабатывая материальные 
потоки вещества и энергии, увеличивает скорость протекания про-
цессов жизнедеятельности, а следовательно, и скорость или темпы 
роста свободной энергии биосферы, обеспечивая неубывающий рост 
возможностей разума в окружающем мире. Этим определяется ме-
сто труда и разума в естественно- историческом процессе эволюции 
биосферы.

Проявление законов в развитии человечества
В 1920-х годах В. И. Вернадский и А. Лотка, а в 1960-х П. Г. Кузне-

цов и Н. Одум показали, что поток потребляемой обществом энер-
гии, т. е. его полная мощность, является мерой его потенциальных 
возможностей на определённое время. В поток потребляемой обще-
ством энергии входят:

1. Все виды топлива и энергосодержащих ресурсов для машин, 
механизмов и технологических процессов;

2. Продукты питания для людей;
3. Корм для скота.

Поток потребляемой энергии может быть выражен в единицах 
мощности (киловаттах, КВт), что позволяет вычислить потенци-
альные возможности любого социального объекта в стране, страны 
в целом, группы стран мирового сообщества. При этом не нужно 
прибегать к субъективным, в том числе стоимостным оценкам, ко-
торые могут существенно искажать картину особенно в кризисных 
ситуациях, порождая иллюзию роста и развития.

Полная мощность, находящаяся в распоряжении общества, явля-
ется не единственным фактором, определяющим возможности об-
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щества. Она определяет потенциальные возможности. В то же время 
полная мощность может использоваться с разной эффективностью, 
влияя на реальные возможности общественной системы. Как изме-
рить эффективность использования полной мощности?

Эффективность определяется произведением двух факторов:

1. Качеством научно- технической развитости, определяемым 
обобщённым коэффициентом полезного действия (КПД) ма-
шин, механизмов, технологических процессов;

2. Качеством управления, определяемым согласованностью ско-
рости выпуска общественного продукта со скоростью его по-
требления.

Отсюда следует, что реальные возможности (или просто возмож-
ности) общества определяются произведением полной мощности, 
находящейся в распоряжении общества, на эффективность её ис-
пользования.

Введение понятия возможности общества позволяет определить 
развитость человечества π(t) для определённого времени t как от-
ношение его реальных возможностей п(t) к численности населения 
М(t). Отсюда естественно- историческая закономерность развития 
общества записывается так [42]:

0≥
d
dM  t
Данная формулировка означает, что с течением исторического 

времени величина развитости человечества не убывает. [17,18].
Рассмотрим несколько подробнее механизм действия этой зако-

номерности. Система общество- биосфера объединяет в себе два про-
цесса: активное воздействие общества на окружающую среду (труд) 
и использование обществом природных ресурсов, полученных в ре-
зультате этого воздействия.

Затрачивая мощность Р (мера труда), общество по прошествии 
времени Ԏn (усреднённое характерное время, затрачиваемое на до-
бычу ресурса) получает в своё распоряжение поток топливно- 
энергетических и пищевых ресурсов, измеряемый величиной 
N –  суммарной мощностью, выделяемой в момент первичного по-
требления энергоресурсов (сгорания, употребления в пищу и т. п.). 
Величина N, разумеется, во много раз превышает величину Р. Отно-
шение полученной мощности к затраченной на её получение мощ-
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ности Р обозначается коэффициентом . Этот коэффициент может 
рассматриваться как мера способности общества приобретать в своё 
распоряжение посредством труда большее количество энергии, со-
держащейся в природных ресурсах, нежели было затрачено на их до-
бычу. В соответствии с этим величина находящейся в распоряжении 
общества полной мощности N выступает в качестве энергетической 
меры его потенциальных возможностей, а величина Р –  в качестве 
меры его реализуемой возможности воздействовать на окружаю-
щую среду.

Из сказанного видно, что величина  должна расти с течением 
времени по мере повышения производительности общественного 
труда.

Введённые понятия связаны между собой следующими соотноше-
ниями [9]:

Связь потенциальной и реальной возможности общества такова:

0N t) (t= +P ,

N t n P t+ = n

Скалярное (примитивное) уравнение общества во взаимодей-
ствии с окружающей средой:

0 0N t n * *N t+ + = n

3. Решение уравнения движения:

0
0N * * +=

t
t tnt F t n

где F(t) –  периодическая функция.
4. Закон экстенсивного роста:

0>
dN
dt

; 0 0η
=

d
dt

; 0=
d
dt

n

5. Закон интенсивного роста:

0>
dN
dt

; 0 0η
>

d
dt

; n 0>
d
dt

где N –  потенциальная возможность общества, потребляемый 
обществом поток природных энергоресурсов, Р –  реализованная 
возможность общества: расходуемый обществом поток в процессе 
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трудового воздействия на природу. 0  η - эффективность преобразова-
ния природных ресурсов.   –  потенциальная способность общества 
к расширенному воспроизводству. 0 - время переработки потоков 
в пределах общества. n –  время преобразования потоков в пределах 
природы.

Как проявляется естественно- историческая закономерность раз-
вития общества в процессе смены общественных формаций? Пред-
положим, что численность населения на Земле изменилась в процес-
се развития общества так, как это показано в таблице № 1 [75, 77]. 
Примем в первом приближении обобщённый коэффициент совер-
шенства технологии равным в среднем по миру: для электроэнер-
гии –  100 %, для всех видов топлива для машин, механизмов и техно-
логических процессов –  20 %, для продуктов питания –  5 %.

Рост производительности труда в ми-
ровой системе убедительно демонстри-
рует, что каждая новая общественная 
формация всегда обеспечивала боль-
ший темп роста полезной мощности 
(возможностей) общества. Из истории 
известно, что новая общественная фор-
мация всегда рождается в недрах старой 
в период её стагнации. В это время со-
отношение возможностей существенно 
больше в пользу старой формации. Тем 
не менее, темп роста реальных возмож-
ностей новой формации опережает темп 
роста возможностей старой формации. 
В этих условиях созревают предпосылки 
победы новой формации и поражения 
старой.

Из сказанного следует, что каждая 
новая общественная формация обеспе-
чивала победу над старой большим тем-
пом роста производительности труда 
или большим темпом потока свободной энергии.

Естественно, что смена общественных формаций не проходи-
ла мгновенно. Это всегда был длительный и мучительный процесс 
перестройки, протекавший в борьбе нового со старым. Из истории 
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технологии равным в среднем по миру: для электроэнергии – 
100%, для всех видов топлива для машин, механизмов и 
технологических процессов – 20%, для продуктов питания – 
5%. 

Таблица 1. Динамика изменения населения Земли 

 

Рост производительности труда в мировой системе 
убедительно демонстрирует, что каждая новая общественная 
формация всегда обеспечивала больший темп роста полезной 
мощности (возможностей) общества. Из истории известно, что 
новая общественная формация всегда рождается в недрах 
старой в период её стагнации. В это время соотношение 
возможностей существенно больше в пользу старой формации. 
Тем не менее, темп роста реальных возможностей новой 
формации опережает темп роста возможностей старой 
формации. В этих условиях созревают предпосылки победы 
новой формации и поражения старой. 

Таблица 1. Динамика 
изменения населения Земли
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известно, что в процессе этой борьбы всегда существовал определён-
ный переходный период от одной общественной формации к другой.

Время переходных периодов в процессе исторического разви-
тия ускоренно сокращалось. Оно составляло от 30 веков в переход-
ный период от первобытно- общинного строя к рабовладельческому 
до двух веков от феодализма к капитализму. Переход от капитализма 
к социализму в реалиях сегодняшних производительных сил и до-
стижений научно- технического прогресса займёт не более десяти 
лет. Это станет возможно тогда, когда в России о себе заявит орга-
низованная, созидательная сила, обладающая правом, политической 
волей и знаниями, необходимыми для постановки верных, согласо-
ванных с законами развития природы и общества целей, выработки 
стратегии и тактики управления переходом к новой общественной 
формации. В переходный период возможности противоборствующих 
общественных формаций становятся примерно равными. Этот пери-
од отражает момент неустойчивого равновесия системы. Из истории 
хорошо известен и другой факт. Все переходные периоды сопрово-
ждались крупными вой нами между державами и государствами, 
обладающими наибольшим могуществом. При этом вой не в пере-
ходный период соответствовало примерно равенство могуществ про-
тивоборствующих сторон, наблюдалось неустойчивое равновесие 
сил (рис 6).

Рисунок 6. Динамика могущества общественных формаций и вой ны.  
Все переходные периоды всегда сопровождались вой нами. В переходные 
периоды наблюдалось равенство мощности старой и новой формации.
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равенство могуществ противоборствующих сторон, 
наблюдалось неустойчивое равновесие сил (рис 6). 

Рисунок 6. Динамика могущества общественных формаций и войны. 

Все переходные периоды всегда сопровождались войнами. В переходные 
периоды наблюдалось равенство мощности старой и новой формации. 

 

Острота борьбы в условиях равенства сил была 
обусловлена чрезвычайно высокой ценой исхода этой борьбы. 
Победа и жизнь или поражение и гибель – таков исход этой 
борьбы. Для победы новой общественной формации над 
старой необходимо выполнение следующих условий: 

1. Возможности новой формации должны быть больше 
возможностей старой. 

2. Темпы роста возможностей новой формации должны 
быть выше темпов роста возможностей старой формации. 

3. Возможности новой формации должны возрастать, а 
возможности старой убывать. 

Невыполнение хоты бы одного из этих условий 
приведёт к тому, что новая формация не сможет победить 
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Острота борьбы в условиях равенства сил была обусловлена чрез-
вычайно высокой ценой исхода этой борьбы. Победа и жизнь или 
поражение и гибель –  таков исход этой борьбы. Для победы новой 
общественной формации над старой необходимо выполнение следу-
ющих условий:

1. Возможности новой формации должны быть больше возмож-
ностей старой.

2. Темпы роста возможностей новой формации должны быть 
выше темпов роста возможностей старой формации.

3. Возможности новой формации должны возрастать, а возмож-
ности старой убывать.

Невыполнение хоты бы одного из этих условий приведёт к тому, 
что новая формация не сможет победить старую. Вся суть борьбы 
сводится к изменению этих трёх условий в интересах той или иной 
социально- биологической системы. Именно поэтому период равен-
ства возможностей между ведущими силами и державами может 
быть назван критическим. Он порождается противоречиями в тем-
пах роста развития, которые проявляются в рассогласовании темпов 
роста производительности труда, в рассогласовании темпов роста 
полезной мощности. Это одно из условий возникновения крупных 
вой н может быть устранено из жизни общества на пути согласова-
ния решений, принимаемых на уровне государств, с объективными 
законами природы и общества, взятыми во взаимосвязи.

Динамика мощности системы  
биосфера –  человечество

К настоящему времени между биосферой и обществом сложилась 
противоречивая ситуация. С одной стороны, благодаря своему тру-
ду человек стал мощной геологической силой, обеспечивающей всё 
возрастающий темп роста полезной мощности человечества в целом. 
К настоящему времени этот темп составляет в среднем 2–3 % в год.

С другой стороны, происходит всё большее загрязнение окружаю-
щей человека среды, что приводит к замедлению роста её полезной 
мощности. Налицо рассогласование в темпах роста потоков свобод-
ной энергии человечества и живого вещества (без человека). Если 
эта ситуация сохранится, то в будущем неотвратимо наступит крити-
ческий период.
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Попробуем количественно оценить возможную дату начала кри-
тического периода в отношениях человечество –  биосфера. В первом 
приближении поток свободной энергии (полезной мощности) расти-
тельного покрова биосферы в год может быть вычислен как произве-
дение потока солнечной энергии, доходящей до поверхности Земли, 
на коэффициент полезного действия фотосинтеза. Годовая мощность 
растительного покрова биосферы равна 1,8  1018 ккал/год [66].

Суммарный поток потребляемой обществом энергии составляет 
в настоящее время порядка 10 млрд. тут/год. При теплоте сгорания 
условного топлива, в среднем 7000 ккал/кг, величина полной мощ-
ности человечества в год составляет 7  1016 ккал/год. Отсюда полная 
мощность человечества, потребляемая в год, составляет 4 % от про-
изводимой в год мощности живого вещества биосферы.

Полученные оценки дают возможность рассчитать дату равенства 
мощностей живого вещества биосферы и человечества при условии 
сохранения существующих темпов роста полезной мощности челове-
чества, равных 2 % в год, и сохранения суммарной мощности живого 
вещества + человечество. При таком росте срок удвоения мощности 
равен 36 годам. Это значит, что примерно через 100 лет мощность 
человечества станет равной мощности живого вещества биосферы 
Земли. А что может быть после критического периода? Логически 
возможны четыре варианта развития биосферы и человечества в по-
слекритический период.

Вариант 1. Мощность человечества продолжает возрастать, 
а мощность биосферы уменьшается.

Вариант 2. Наоборот, мощность биосферы возрастает, а мощность 
человечества убывает.

Вариант 3. Мощность биосферы и мощность человечества убывают.
Вариант 4. Мощность человечества и биосферы возрастают.
Рассмотрим каждый из этих вариантов.
Первый вариант означает рост возможностей общества в ущерб 

природе. Это своеобразная победа «здравого смысла» над природой. 
В силу этого данный вариант не может рассматриваться как перспек-
тивный путь гармонизации отношений между человеком и природой.

Второй вариант означает сознательное ограничение потребно-
стей общества в росте его возможностей. По существу, эта концепция 
ограниченного роста, широко известная со времён первого доклада 
Римского клуба, призывающая общество ограничить свой рост, по-
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казавшая за 50 лет своего существования свою полную непригод-
ность и ошибочность, но в то же время используемая глобалистами 
для реализации стратегии «инклюзивного капитализма».

Третий вариант означает деградацию природы и общества 
и в силу этого неприемлем.

Четвёртый вариант предусматривает совместный рост полез-
ной мощности биосферы и человечества как единой социально- 
природной системы. Данный вариант развития в своей сущности 
является прогностическим выводом В. И. Вернадского, сделанным 
более полувека назад, –  о перестройке биосферы в качественно но-
вое состояние –  ноосферу как исторически неизбежном планетарно- 
космическом процессе. На этой позиции стоит Русское Космическое 
Общество. Достижению именно этой цели оно посвятило себя.

В чём же проявляется историческая неизбежность этого процес-
са? Ведь, казалось бы, это утверждение противоречит современным 
глобальным прогнозам, в соответствии с которыми существуют 
«пределы роста» возможностей человечества. Если масштабы преоб-
разования потребляемой обществом мощности в тепло, т. е. в поток 
отходов, останутся неизменными, это приведёт к нежелательным 
экологическим и климатическим последствиям (таяние антаркти-
ческих льдов, изменение условий влагооборота и т. д.) и, в конечном 
счёте, сделает жизнедеятельность на Земле невозможной.

Кроме того, развитие на Земле ограничено запасами энергоре-
сурсов планеты. При существующих в настоящее время темпах роста 
суммарной мощности биосферы и человечества и при условиях со-
хранения этих темпов в будущем можно ожидать, что приблизитель-
но через 200–300 лет мощность систем «биосфера- общество» станет 
равной мощности Солнца на поверхности Земли. Эта ситуация на-
звана рядом авторов «тепловым барьером», представляющим, по су-
ществу, критическую ситуацию, «особую точку», пройдя которую 
жизнь на Земле станет невозможной.

Значит, пределы роста всё же имеются? Не будем спешить с выво-
дами. Дело в том, что если бы Земля была закрытой системой, не спо-
собной обмениваться веществом и энергией с космической средой, 
то единственным средством продлить существование человечества 
на Земле было бы замедление темпов роста. Этого можно было бы 
достичь посредством прекращения экстенсивного роста и перехода 
на интенсивный путь, т. е. посредством прекращения роста за счёт 
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увеличивающегося потребления. Благодаря этому можно было бы 
отодвинуть дату критического периода на сотни лет, но именно 
отодвинуть, а не устранить. Безусловно, интенсивный путь –  мощ-
ное средство. Однако и он не обеспечил бы устойчивого развития 
человечества, если бы наша планета была бы закрытой системой. 
Но Земля –  открытая система, благодаря чему и существует жизнь, 
и для выхода из критической ситуации человечество вынуждено бу-
дет расширить пространственно- временные границы жизни и выйти 
в космическое пространство, сделав его территорией своих жизнен-
ных интересов. Возможно, при такой ситуации человечество будет 
иметь дело со второй планетарно- космической особой точкой, в тер-
минологии Тейяр де Шардена. Точкой существования жизни на Зем-
ле, вторым качественным скачком в планетарно- космической исто-
рии живого (рис. 7).

Рисунок 7. Особые периоды в геологической истории Земли
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По существу, это качественный скачок в развитии 
земной цивилизации – её космическая эра. Человечество с 
естественно-исторической необходимостью выйдет в космос, 
образуя уже качественно новую планетарно-космическую, 
социально-природную целостность. Как здесь не вспомнить 

По существу, это качественный скачок в развитии земной ци-
вилизации –  её космическая эра. Человечество с естественно- 
исторической необходимостью выйдет в космос, образуя уже каче-
ственно новую планетарно- космическую, социально- природную 
целостность. Как здесь не вспомнить гениальные слова К. Э. Циол-
ковского: «Земля –  колыбель человечества, но не может же оно всё 
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время находиться в колыбели». И как не перефразировать их, ска-
зав: «Земля –  мать человечества. Человечество Земли как единый 
социально- биологический организм только рождается. Критический 
период родов завершится появлением Космического Человечества».

Заключение
Около 4 млрд. лет тому назад возникла жизнь на Земле как первая 

планетарно- космическая особая точка. В этот момент мощность из-
лучения планеты и мощность Солнца на поверхности Земли в резуль-
тате планетарного диссипативного процесса сравнялись. В силу этого 
создались условия для возникновения антидиссипативных, жизне-
родных систем, способных производить полезную внешнюю рабо-
ту, результатом которой была бы концентрация солнечной энергии 
на поверхности Земли. Эта «особая точка» породила качественный 
скачок. На Земле возникла жизнь. Её эволюция сопровождалась всё 
нарастающей способностью производить внешнюю работу, увели-
чивающимися темпами роста полезной мощности, усложняющейся 
организацией живой материи: растительный мир, животные, разум, 
человеческое общество, ноосфера –  таковы этапы развития жизни 
на Земле. Эволюционный процесс всегда сопровождался борьбой жи-
вых систем за лучшие условия существования, обеспеченные источ-
никами мощности. В основе этой борьбы лежала неравномерность 
развития, обусловленная рассогласованием темпов их развития, 
темпов роста их полезной мощности. Это рассогласование в темпах 
развития приводило к критическим периодам –  временному равен-
ству возможностей борющихся живых систем оказывать влияние 
на окружающую среду. В результате побеждали те системы, которые 
обеспечивали больший темп роста полезной мощности и производи-
тельности труда, больший темп роста возможностей влиять на окру-
жающую среду.

В мучительно длительном процессе борьбы за жизнь, борьбы 
со смертью, длившемся миллионы лет, возник человек, сумевший со-
здать орудие труда и благодаря этому обеспечить больший темп ро-
ста потребляемой энергии, чем любой другой вид. Благодаря труду 
и творчеству в человеке стала развиваться способность мыслить, воз-
ник разум. В отличие от всех других живых систем человек начал из-
учать себя и окружающий мир, познавать его законы и пытаться их 
правильно применять для увеличения своих возможностей и удов-



60

летворения потребностей. По мере развития научной мысли и позна-
ния законов природы человек всё больше осознавал своё единство 
с природой. Начинал понимать, что окружающий мир и он сам –  еди-
ный процесс, части которого взаимно связаны и закономерно разви-
ваются. Становилось всё яснее, что причиной различных проблем, 
конфликтов, кризисных ситуаций является рассогласованность или 
неравномерность развития частей целого, что приводит к столкно-
вению людей, классов, государств, возникновению критических пе-
риодов, конфликтов и вой н. Со временем возникло понимание, что 
природа и общество –  также единое целое, но развитие частей этого 
целого не согласованно. Возникло понимание исторической необ-
ходимости согласовать все части социальной и природной системы 
в единый социально- природный процесс. За тысячелетия своего раз-
вития человечество повзрослело, набралось опыта и знаний доста-
точно, чтобы взять на себя ответственность за дальнейшую судьбу 
биосферы. Оно вышло на тот уровень, когда стало геологической си-
лой в своих средствах, господствующих над природой. Однако в сво-
их целях оно ей подчинено. Требуется большое внутреннее мужество 
от людей Земли признать данный неоспоримый факт, осмыслить 
эти цели и согласовать с ними свою деятельность во избежание на-
рушения закона развития жизни и гибели биосферы Земли. Именно 
поэтому единственным выходом из складывающейся критической 
ситуации представляется перестройка биосферы в качественно но-
вое состояние, управляемое человечеством, которое при этом берёт 
на себя ответственность за обеспечение жизненно важных потреб-
ностей биосферы и за её дальнейшее развитие в соответствии с изна-
чально общей для человечества и окружающей его природы логикой 
естественно- исторической необходимости. Согласно Вернадскому, 
это новое состояние биосферы и носит название ноосферы. Единой 
социально- природной системы, взаимодействующей как интеграль-
ное целое с окружающей космической средой в соответствии с систе-
мой научных знаний и, прежде всего, с открытыми научной мыслью 
естественно- историческими законами развития общества и биосфе-
ры.

Целью сознательной перестройки системы «биосфера- общество-
человек» является создание условий, обеспечивающих сохранение 
и устойчивое развитие планетарной жизни. Это утверждение со-
гласуется с пониманием роли человечества в эволюции биосферы 



61

И. М. Забеленым, который говорит: «человечество –  это орган при-
роды, ею же созданный для управления стихийными силами» [30]. 
От себя добавим –  это духовный орган Природы. И Его предназначе-
ние –  сключение духа с материей [63].

Круговорот вещества и энергии как космопланетарный механизм 
обеспечивает динамическое равновесие и сохранение биосферы.

Неубывающий рост свободной энергии живого вещества –  жизне-
родность и устойчивость развития планетарной жизни.

Для того чтобы сохранить планетарную жизнь система должна 
обеспечить: 1) создание условий, способствующих сохранению жиз-
ни, 2) устранение причин, препятствующих сохранению жизни.

Для обеспечения устойчивого развития жизни в духе жизне-
родности (в логике Русского Космического Общества –  persistent 
development of life) требуется: 1) создание условий, способствующих 
устойчивому развитию, 2) устранение причин, препятствующих 
устойчивому развитию.

Есть все основания утверждать, что становление ноосферного 
мира –  исторический процесс решения глобальных проблем совре-
менного мира с целью его сохранения и развития. Под развитием 
здесь понимается возможность роста эффективности использова-
ния полезной мощности, находящейся в распоряжении человечества 
и биосферы, для удовлетворения возрастающих потребностей, согла-
сованных с законами естественно- исторического развития.

Все глобальные проблемы современного мира и есть проблемы, 
которые жизненно необходимо решать мировому сообществу в це-
лях построения ноосферного мира.

От успешного их решения зависят темпы нашего движения 
на пути построения ноосферного мира и Всемирного человечества. 
В связи с этим о практическом значении концепции ноосферного 
мира можно говорить в том случае, если общество будет располагать 
эффективным научным инструментом решения глобальных про-
блем.

Что же представляет собой этот инструмент?
Известно, что элементом, связующим человека и природу, являет-

ся сфера техники или техносфера. С помощью технических средств, 
используемых в трудовом процессе, осуществляется обмен веще-
ством и энергией между природой и обществом, обеспечивается 
прогресс общества.
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Однако среди всего многообразия технических средств отсутству-
ют такие системы, которые обеспечили бы прогресс согласования 
предлагаемых решений (планов, программ и т. д.) с законами при-
роды и общества. Это облегчило бы процесс овладения на практике 
системой уже открытых наукой законов, а также послужило бы мощ-
ным научным инструментом для их дальнейшего познания.

Такие технические системы предлагается называть нооэлектрон-
ными [8].

Создание нооэлектронных систем с задействованием передовых 
решений в области компьютерных и цифровых технологий и при-
менение их на практике существенно ускорит процесс перестройки 
биосферы в ноосферу, сделают этот процесс управляемым с помо-
щью технических средств.

Развитие нооэлектронных систем должно привести к созданию 
на Земле самовосстанавливающейся и саморазвивающейся геобио-
техносоциальной ноосистемы, функционирующей в соответствии 
с фундаментальными законами сохранения и исторического разви-
тия. В состав этой системы вой дут весь органический мир биосферы 
и общество со всеми его экономическими, политическими, идеоло-
гическими и техническими компонентами. Эта геобиотехносоциаль-
ная система и обеспечит единство социального и природного, обе-
спечит функционирование и развитие ноосферы [64].

Ядром этой системы должны стать ноосферные модели системы 
«человек- общество-биосфера», включающей в себя: критерии оцен-
ки деятельности человека и общества в целом на соответствие её 
объективным законам, методы проверки предлагаемых решений, 
планов и программ на соответствие этим критериям, а также сред-
ства предсказания и предотвращения критических ситуаций. В ходе 
функционирования этой системы и будет обеспечиваться согласо-
ванное развитие социальных и природных компонентов единой гео-
биотехносоциальной ноосистемы.

На первом этапе работы этой системы основным критерием, 
который мог бы быть предложен для оценки программ и проектов 
предотвращения критической ситуации, предотвращения критиче-
ской ситуации, предоставляется расстояние до точки критического 
периода, т. е. интервал времени от текущего момента до ожидаемого 
совпадения мощностей падающего на Землю солнечного излучения 
с мощностью тепловых потерь общества. Из числа альтернативных 
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программ и проектов будут отбираться те, ожидаемым результа-
том которых будет большее увеличение расстояния до критическо-
го периода. Если оно станет бесконечным, то можно будет говорить 
об ожидаемом снятии критической ситуации. В этом случае практи-
ческая деятельность людей будет идти в унисон с научной мыслью, 
в которой выражен закон устойчивого развития планетарной жизни.

Разработка ноосферной концепции должна способствовать раз-
витию логики конструирования нооэлектронных систем. Последнее 
означает, что ноосферная концепция должна различать две логики: 
логику объяснения и логику конструирования. Этим двум логикам 
и соответствуют две ноосферные концепции: от природы к идее, с од-
ной стороны, и от идеи к природе –  с другой.

Этим двум видам логики соответствуют два вида учёных: учё-
ный –  исследователь, который начинает работу с объектом реаль-
ного мира и заканчивает идеей, принимающей вид закона; учёный- 
конструктор, который начинает работу с идеи, а заканчивает её 
материальным воплощением идеи в работающую конструкцию но-
оэлектронной системы.

Современный этап развития общества характеризуется невероят-
но возросшими возможностями научного, технического, технологи-
ческого и электронно- цифрового потенциала. Прорывом в области 
организации труда, его производительности и обработки информа-
ции. В этой связи мы рассматриваем два типа учёных, приведённых 
выше, в одном лице. К ним добавляется функция организатора про-
цессов устойчивого развития сложных систем. Исследователь, кон-
структор и организатор в одном лице –  вот образ современного гене-
рального конструктора будущего и инженера истории.

Синтез указанных логик находит своё отражение в концепции це-
лостного ноосферного мира.

Место, которое занимает человек- творец: исследователь, кон-
структор и организатор в природе характеризуется, прежде всего, 
тем, что, если в технических средства человек господствует над при-
родой, являясь по выражению В. И. Вернадского, мощной геологиче-
ской силой, то в своих целях он подчинён ей.

Понимание и принятие этого положения требует большого лично-
го мужества, так как оно указывает, что цель должна вытекать из по-
знания и правильного применения объективных законов природы.
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Каждый волен принимать решения, согласуя их или не согласуя 
с законами развития биосферы. Каждый волен говорить либо хочу 
и могу, либо обязан. Эти обязанности человека перед другими людь-
ми и природой, их породившей, и вытекают из рассмотрения места, 
которое занимает в процессе перестройки биосферы в ноосферу.

Путь перестройки тернист и опасен. Космос и наша планета 
предуготовляли его миллиарды лет. Сегодня настал момент исти-
ны. От каждого из нас зависит, суждено ли родиться ноосферно- 
космическому человечеству. Мы те, кто понимает и знает вышеска-
занное, в этот Особый Период объединились под знаменем Русского 
Космического Общества. Впервые в одном строю собрались люди, 
которые ставят своей главной целью создание условий для перехода 
цивилизации в эпоху её ноосферно- космической истории. Мы знаем, 
как это сделать. У нас для этого есть всё необходимое. И мы сделаем 
это. Поскольку именно на нас и всех тех, кто понимает вышесказан-
ное, лежит ответственность перед прошлым и будущим. Перед Зем-
лёй и Космосом.
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