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кусства. Так что казавшееся ранее непреодолимой гра-

нью между искусством и дизайном стало проницаемым 

и довольно условным. Это стало возможным благодаря 

ноосферному подходу.  

 Хотя, с одной стороны, и происходит обесценива-

ние объектов дизайна в современной массовой культу-

ре из-за репродуцирования объектов дизайна в книгах 

и альбомах, но, с другой стороны, вещи, разработанные 

дизайнерами, вызывают широкий интерес к самому 

дизайну как особому художественному феномену. При 

этом вполне утилитарные вещи превращаются в «гене-

тически модифицированные» продукты культуры. Все 

это стало предметом размышлений и беспокойства в 

научных и культурных кругах.  

Ноосферный подход помогает в решении дизайнер-

ских задач и проблем, которые есть у современного 

дизайна. Интерес к ноосфере, значительно возросший в 

последние 15–20 лет, обусловлен тем, что в конце XX в. 

современная цивилизация столкнулась с серьезными 

экологическими, демографическими, сырьевыми, ду-

ховными, нравственными проблемами [4–25]. Концеп-

ция ноосферы, хотя и весьма схематичная на сегодняш-

ний момент, пытается наметить пути гармоничного раз-

вития и существования человеческой цивилизации. 
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В статье рассматривается учение В.И. Вернадского о биосфере. Обосновывается утверждение о необходимости 

понимания эволюции биосферы как повышении роста уровня свободы человеческого сообщества.  

 

 

Мировое научное сообщество готовится отметить 

150 лет со дня рождения великого ученого академика 

Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945), раз-

работавшего основополагающие принципы естество-

знания. Он внес огромный вклад в развитие биологии, 

геологии, геохимии, биогеохимии, радиологии, мине-

ралогии, науки об атомах, почвоведения, радиогеоло-

гии, минералогии, кристаллографии, а также методоло-

http://www.rae.ru/upfs/pdf/2009/07/2009_07_02.pdf
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гии естествознания и истории науки (подробнее о био-

графии выдающегося мыслителя см. [1–4]). 

Несмотря на широкий круг научных интересов, 

главным объектом внимания Вернадского всегда оста-

валась жизнь и ее влияние на геологический процесс. 

Добившись значительных результатов в вышеназван-

ных научных дисциплинах, ученый стремился к разви-

тию системного постижения природы, которое могло 

бы выяснить взаимосвязь живого вещества Земли с 

космическими процессами. Вернадский понимал, что 

выход за пределы одних лишь узкоэмпирических дан-

ных позволяет обнаружить тесную связь всех процес-

сов земной природы с общественными явлениями, а 

также с Космосом, влияние которого нередко естество-

испытателями прошлого упускалось из виду [5–6]. 

Ученый обосновал качественное отличие живого 

вещества от неживого, что проявляется на уровне глу-

бинной структуры объектов предметной действитель-

ности. Асимметричность структуры живых организмов 

проявляется в нарушении симметрии при обмене веще-

ством и энергией между объектами живой и неживой 

природы. Вернадский утверждал, что жизнь не являет-

ся случайностью, а живое вещество играет ведущую 

роль в развитии нашей планеты. Сам процесс эволю-

ции как неживой, так и живой природы протекал со-

гласованно и именно так, как было необходимо для 

создания нынешней биосферы. Другими словами, уче-

ный подчеркивал саморегуляцию биосферы, ее нераз-

рывную связь с геосферой. 

Биосфера, по Вернадскому, приобретает черты ин-

дивидуального живого существа, к тому же еще и об-

ладающего разумом, поскольку вся совокупность жи-

вых организмов Земли действует как единая саморегу-

лирующаяся система. Человеческое общество также 

включено в этот процесс, однако характер этого вклю-

чения имеет свою специфику, которая проявляется в 

резком возрастании темпов обмена веществом и энер-

гией с окружающей средой [7–10]. 

Основные результаты научной деятельности Вер-

надского неразрывно связаны с его общеметодологиче-

скими установками. Именно Вернадский пытался со-

хранить целостность естествознания, соединяя в своем 

творчестве глубокое знание отдельных проблем с об-

щим воззрением на природу, близким к натурфилосо-

фии. Подобный подход позволял ему не только доби-

ваться значительных результатов в конкретных иссле-

дованиях, но и выходить на уровень значимых теоре-

тических обобщений. Неизбежным было поэтому фор-

мирование специфических научно-философских воз-

зрений мыслителя. Одной из важнейших проблем, 

вставших перед Вернадским, было соотношение фило-

софии и науки, роль философии в научном исследова-

нии.  

Ученый отмечал, что если раньше естествознание 

могло следовать за философскими идеями, которые 

прокладывали ему дорогу, намечали цели движения, то 

в начале XX столетия философия утрачивает многие 

свои прежние функции, меняется ее значение для на-

учного поиска. Вернадский утверждал: «Философия 

сейчас живет прошлым и все менее приходится с ней 

считаться в происходящей перестройке основного на-

учного понимания реальности. Наука лишается той 

опоры, которую она имела в философском анализе 

основных научных понятий в течение последних трех 

столетий» [11, с. 256]. 

Философское знание даже в лучших своих формах 

есть знание менее точное, более расплывчатое и 

аморфное. Однако дело не только в том, что филосо-

фия не полностью подчиняется строгой логике и эмпи-

рической проверке. Дело и не в том, что философию и 

гуманитарные дисциплины нельзя полностью матема-

тизировать. По мнению ученого, «различие между со-

держанием науки и ненаучного знания, хотя бы фило-

софского, заключается не в охвате науки математикой, 

а в особом, точно указанном логическом характере 

понятий науки. Мы имеем дело в науке не с абсолют-

ными истинами, но с бесспорно точными логическими 

выводами и с относительными утверждениями, колеб-

лющимися в известных пределах, в которых они логи-

чески равноценны логически бесспорным выводам 

разума» [11, с. 122]. 

Поэтому для Вернадского философия и наука не 

тождественны друг другу. Философия важна для обще-

ства и культуры, но не обладает научным статусом. 

Вместе с тем философия, как и религия, необходима 

человеку. «Она дает человеку перспективу, не позволя-

ет стать бездумным регистратором фактов. Философия 

первой пролагает пути мышления. Ее разнообразие 

дает возможность каждому типу личности, каждому 

складу мышления по-своему охватить мир мыслью… 

Вернадский исследует меру соотношения религии, 

философии, науки. Последняя станет максимальной 

силой создания ноосферы, если не будет подменять 

собой ни религию, ни философию. Только осознав свое 

собственное качество, она становится истинно могуще-

ственной. Ограничение усиливает» [1, с. 427].  

Известный исследователь творчества В.И. Вернад-

ского Г.П. Аксенов полагает, что ученый скептически 

относился к марксистской философии, не верил в воз-

можность философского познания мира. Однако суще-

ствует качественное отличие научного познания от 

философского, которое Вернадский, конечно же, осоз-

навал. Кроме того, философия играет особую роль при 

анализе человеческой субъективности, исследовании 

мышления [1, с. 428]. Философия позволяет человеку 

проанализировать особенности своей деятельности, 

своей личности. В первую очередь, для Вернадского 

был актуален аксиологический аспект философии. Зна-

чение ее методологической функции для научного ис-

следования Вернадским считалось не слишком боль-

шим. Ее роль скорее в том, чтобы научные достижения 

не были направлены во вред человечеству, способство-

вали бы прогрессу в быте и нравственности. 

Естественно, что русский ученый имел и собствен-

ные философские взгляды, которые проявлялись не 

только в методологических построениях, но и в выборе 

объектов для изучения и в новых сформулированных 

гипотезах. Как ученого-философа Вернадского относят 

к направлению философии космизма, основоположни-

ком которого в России был Н.Ф. Федоров [12]. 

В отличие от философии, которая есть совокуп-

ность разнообразных систем, противоречащих друг 

другу, наука, по Вернадскому, занимается познанием 

объективного мира и стремится к общезначимым вы-

водам. Различные научные дисциплины весьма разно-

образны, но не могут в принципе противоречить одна 

другой. Наука является ведущим блоком в человече-

ской культуре, который больше всего влияет на окру-

жающую среду. Именно наука способствует тому, что 

человечество превращается в геологическую силу. 
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Становление ноосферы, расширение пространства сво-

боды человека немыслимо без развития науки. 

Наибольшую известность не только в научном со-

обществе, но и за его пределами принесло Вернадско-

му учение о биосфере. Сам термин был впервые упот-

реблен Ж.Б. Ламарком, а за полвека до Вернадского 

крупный австрийский геолог Э. Зюсс ввел в геологиче-

скую науку представление о биосфере как особой обо-

лочке земной коры, охваченной жизнью. «Но теперь 

Вернадский увидел в биосфере самую характерную 

черту механизма нашей планеты, сплошной покров из 

живого вещества, в котором концентрирована свобод-

ная химическая энергия, выработанная им из энергии 

Солнца» [13, с. 156]. Биосфера представляет собой 

подобие организма, который обладает самоорганизаци-

ей. Кроме того, биосфера эволюционирует. «Биосфера 

в биогеохимии выявляется как особая, резко обособ-

ленная на нашей планете земная оболочка, которая 

состоит из ряда концентрических, всю Землю охваты-

вающих, соприкасающихся образований, называемых 

геосферами. Она обладает совершенно определенным 

строением, существующим таким в течение миллиар-

дов лет. Строение это связано с активным участием в 

нем жизни, ею в значительной мере обусловлено в сво-

ем существовании, и прежде всего характеризуется 

динамически подвижными, устойчивыми, геологиче-

ски длительными равновесиями, которые, в отличие от 

механической структуры, количественно подвижны в 

определенных пределах, как по отношению к про-

странству, так и по отношению ко времени» [11,  

c. 126]. 

Биосферу нельзя понимать как простую совокуп-

ность живых организмов Земли. Вернадский подчерки-

вает: «Природными телами биосферы являются не 

только живые организмы, живые вещества, но главную 

массу вещества биосферы образуют тела или явления 

неживые, которые я буду называть косными. Таковы, 

например, газы, атмосфера, горные породы, химиче-

ский элемент, атом, кварц, серпентин и т. д.» [14,  

с. 249]. Тем не менее, именно в знании о живых объек-

тах существует колоссальное отставание в биологиче-

ской науке. Ведь «познание химического состава орга-

низмов качественно и количественно не может быть 

даже сравниваемо с познанием химического состава 

минералов. Оно отстало от него на несколько научных 

поколений и отвечает нашим знаниям в минералогии 

начала XIX столетия [15, с. 74]. 

Между тем переход энергии от неорганических 

форм материи к органическим носит глобальный ха-

рактер. Всюду и везде на поверхности Земли естество-

испытатель встречает жизнь; всюду и везде больше 

двух биллионов лет без перерыва идет ее химическая 

работа; все яснее и яснее перед взглядом науки пред-

стает сила и размах непрерывного перехода химиче-

ских элементов из живой в косную материю и обратно. 

По Вернадскому, биосфера, являясь преимущест-

венно поверхностной оболочкой нашей планеты, нахо-

дится на границе космического пространства, подвер-

гаясь излучению Солнца. «Солнечные излучения не 

только поддерживают все явления жизни; они с помо-

щью зеленых растений дают начало огромным храни-

лищам свободной химической энергии, какими явля-

ются органические соединения, составляющие тело 

организмов» [13, c. 176]. 

Говоря и биосфере и ее функциях, ученый обраща-

ется к понятию живого вещества. Согласно Вернад-

скому, «живое вещество есть совокупность живых ор-

ганизмов. Это не что иное, как научное, эмпирическое 

обобщение всех известных и легко и точно наблюдае-

мых бесчисленных, эмпирически бесспорных фактов» 

[14, c. 472]. В соответствии с концепцией ученого жи-

вое вещество так же, как и биосфера, обладает своей 

особой организованностью и может быть рассмотрено 

как закономерно выражаемая функция биосферы [14,  

с. 245]. 

Возможность редукции биосферологии к геологии, 

химии и физике Вернадским отрицалась, по крайней 

мере, в настоящее время. Мыслитель говорил: «Живой 

организм биосферы сейчас эмпирически должен изу-

чаться как особое, целиком не сводимое на известные 

физико-химические системы тело. Может ли он быть 

всецело на них сведен когда-нибудь, наука сейчас ре-

шить не может» [14, c. 49].  

Природная среда с необходимостью влияет на со-

циум. Вернадский утверждает, что даже культура не-

посредственно зависит от биосферы, продолжая тем 

самым традиции географического детерминизма. По 

мнению ученого, «биосфера – это среда нашей жизни, 

это та «природа», которая нас окружает, – та «приро-

да», о которой мы говорим в разговорном языке. Чело-

век – прежде всего своим дыханием, проявлением всех 

своих функций – неразрывно связан с этой «природой», 

хотя бы он жил в городе или в уединенном домике». 

«Природа» нашего искусства, поэзии и живописи, 

нашей социальной жизни явно резко различна в разных 

местах земной поверхности – Лика Земли. Очевидно 

отсюда, что и химический состав биосферы в разных 

местах земной поверхности неодинаков. Для ученого 

бесспорно, что «он различен закономерно» [16, с. 75]. 

Вся биосфера обладает способностью к эволюции и 

одной из форм ее является возникновение человека и 

человеческой культуры. Природная эволюция с необ-

ходимостью приводит к появлению мыслящей оболоч-

ки Земли – ноосферы. 

Вся биосфера есть не только земное явление, она 

часть Космоса. Ведь «космические излучения, идущие 

от всех небесных тел, охватывают биосферу, проника-

ют всю ее и все в ней» [14, c. 43]. 

Универсальность жизни как явления провозглаша-

ется Вернадским не только в качестве теоретико-

мировоззренческого постулата, но и вывода из кон-

кретной научной деятельности. Например, говоря о 

геохимии и ее проблемах, Вернадский отмечает, что 

«мы приходим к необходимости признания существо-

вания космической жизни, причем этот подход неиз-

бежно вызывается учением о живом веществе» [15, c. 36]. 

Поэтому вопрос о наличии жизни в Космосе, по 

мнению Вернадского, необходимо рассматривать уже 

не только философски.  

«Вопрос о жизни в Космосе должен сейчас быть 

поставлен и в науке. К этому приводит ряд эмпириче-

ских данных, на которых строится биогеохимия, ряд 

фактов, которые как будто указывают на принадлеж-

ность жизни к таким же общим проявлениям реально-

сти, как материя, энергия, пространство, время; в таком 

случае науки биологические, наряду с физическими и 

химическими, попадут в группу наук об общих явлени-

ях реальности» [17, с. 210].  

Общенаучные обобщения о космической сущности 

жизни приводят Вернадского к утверждению о призна-

нии жизни одной из вечных форм организации матери-

ального мира. Мыслитель полагает, что полноту мира 
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инициирует, производит вечная жизнь, дополняющая 

материальный и энергетический мир своим творчест-

вом форм. Жизнь противостоит распаду, порождая 

бесконечное разнообразие. Она придает материи и 

энергии то, что в ней не содержится, – дисимметрию и 

необратимость. Без этого обогащающего начала во 

Вселенной царил бы только один распад. Таким обра-

зом, Вернадский, начав когда-то с первой догадки, что 

без жизни космос не мог бы существовать, доказал 

теперь ее необходимость. «Без жизни в виде биосферы 

материя потеряла бы свои формы. Он построил систе-

му мироздания, которая закономерно состоит из до-

полняющих друг друга пластов или срезов реальности: 

материя или вещество инертное, энергия, живое веще-

ство. Это одноранговые явления, в своем взаимодейст-

вии поддерживающие цельность и устойчивость мате-

риального мира. Картина дополняется четвертым явле-

нием – разумом, который «действует с помощью» че-

ловечества, как носителя» [1, c. 454]. 

Жизнь, вечно существующая в Космосе, постоянно 

изменяется и эволюционирует. Вернадский предпола-

гал наличие жизни на других планетах Солнечной сис-

темы и тем более в других звездных скоплениях. Одна-

ко основной сферой изучения жизни даже в случае 

обнаружения ее в иных формах должна и будет оста-

ваться жизнь земная. Развитие биосферы, видоизмене-

ние всей земной оболочки происходит по направлению 

к усложнению форм организации и повышению уровня 

саморегуляции. На уровне человечества это означает 

повышение уровня свободы социума (подробнее о со-

временном состоянии проблемы свободы см. [18]). 

Именно в этой связи ученый разрабатывал свою идею 

ноосферы как новой планетарной формы организации 

материи. Человечество станет свободным, только пре-

одолев разобщенность, решив социальные проблемы, 

освоив космос. Будущее человеческого сообщества 

неизвестно, но Вернадский был настроен оптимистиче-

ски, в первую очередь, потому что ученый рассматри-

вал решение социальных проблем, образование ноо-

сферы и освобождение человечества не просто как 

проявление свободной воли всех людей на Земле, но и 

как процесс естественный, как необходимый результат 

эволюции биосферы, этой колыбели человеческого 

разума. 
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Актуальность темы исследования и данной статьи обусловлена тем, что в конце ХХ в. человечество столкну-
лось с множеством экономических, экологических, социальных, демографических и других проблем цивилиза-

ции, что привело ученых к поиску направлений выхода из сложившейся ситуации. Автором выполнен обзор 

отечественных и зарубежных подходов к изучению проблем гармоничного развития человека, техносферы и 
биосферы. Ноосферная концепция в системе современных научных знаний представлена концепцией биосфер-

ной совместимости регионов, городов, поселений, развивающей человека. 

 

 

Значительный вклад в изучение и осмысление 

взаимодействия человека и биосферы принадлежит 

В.И. Вернадскому, который отметил, что «человек 

впервые реально понял, что он житель планеты и мо-

жет, и должен мыслить и действовать в новом аспекте, 

не только в аспекте отдельной личности, семьи или 

рода, государств или их союзов, но и в планетном ас-

пекте…». Новое мировоззрение человечества должно 


