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Про ве ден ана лиз, свя зан ный с на ра с та ни ем тех но ген но го раз ви тия об ще ст ва, ги бе ли би о сфе ры и сме ны эво лю ции 
жиз ни. На Зем ле в ре зуль та те ут верж де ния бур жу аз но го тех но кра ти че с ко го ми ро воз зре ния идет со ци аль нотех но -
ген ное раз ви тие ми ра с транс фор ма ци ей ес те ст вен ноэво лю ци он ных про цес сов жиз ни. Это со про вож да ет ся де гра -
да ци ей ес те ст вен ноби о сфер ной при ро ды (жи вых ор га низ мов, поч вен но го по кро ва и би о ге о хи ми че с ких об мен ных 
про цес сов) со стре ми тель ным фор ми ро ва ни ем тех но сфе ры как ма те ри аль но го ис кус ст вен но го ми ра, ко то рая на чи -
на ет удов ле тво рять но вые по треб но с ти лю дей, вы зы вая но о сфер ное твор че ст во. В. И. Вер над ский счи тал этот про -
цесс но о сфер ным вос хож де ни ем би о сфер ной жиз ни. Прак ти ка же по ка за ла, что фор ми ро ва ние ис кус ст вен но го ми -
ра ве дет к унич то же нию на су ше би о сфе ры и ги бель но му пе ре хо ду жиз ни в тех но сфе ру. Ис хо дя из это го, ав то ры 
пред ла га ют стра те гию со хра не ния и воз рож де ния би о сфер ной жиз ни в РФ с ос то рож ным вве де ни ем в би о сфе ру но -
о сфер ных ор га низ мов. Со зда вая эту стра те гию, ав то ры осо бое вни ма ние уде ля ют би о сфер ной и но о сфер ной бе зо -
пас но с ти жиз не де я тель но с ти на се ле ния на шей стра ны с вы хо дом но вой со ци аль ной прак ти ки на ми ро вую аре ну, не 
ог ра ни чи ва ясь эко ло ги че с ки ми ре ше ни я ми ти па «зе ле ной» эко но ми ки и про грам ма ми ус той чи во го раз ви тия. 

Клю че вые сло ва: би о сфе ра, бе зо пас ность, но о сфе ра, тех но сфе ра, сме на эво лю ции жиз ни, стра те гия со ци о би о сфер но -
го раз ви тия РФ.  

The analysis related to the increase in the technogenic development of society, the death of the biosphere and the change 
in the evolution of life is carried out. On Earth, as a result of the establishment of the bourgeois technocratic worldview, 
the sociotechnological development of the world is taking place with the transformation of the naturalevolutionary 
processes of life. This is accompanied by the degradation of the natural biosphere nature (living organisms, soil cover and 
biogeochemical metabolic processes) with the rapid formation of the technosphere as a material artificial world, which 
begins to meet the new needs of people, causing noospheric creativity. V. I. Vernadsky considered this process as the noos-
pheric ascent of biospheric life. Practice has shown that the formation of an artificial world leads to the destruction of the 
biosphere on land and the disastrous transition of life into the technosphere. Based on this, the authors propose a strategy 
for the preservation and revival of biosphere life in the Russian Federation with the careful introduction of noospheric 
organisms into the biosphere. Creating this strategy, the authors pay special attention to the biosphere and noosphere safe-
ty of the population of our country with the introduction of new social practices on the world stage, not limited to envi-
ronmental solutions such as «green» economy and sustainable development programs. 

Keywords: biosphere, security, noosphere, technosphere, change in the evolution of life, strategy of sociobiosphere develop-
ment of the Russian Federation.

Введение 

Современное мировое сообщество высказывает 
особую озабоченность по поводу усиления глобальных 
и локальных экологических проблем, связанных с нара-
станием деградационных процессов в биосфере, о чем 
свидетельствуют ежегодные отчеты международных 
экологических организаций и доклады Римского клу-
ба [31, 35, 36]. Речь идет о существенном — почти трех-
кратном (с 1970 гг., с 9 до 24 млрд т в год) — превыше-
нии техногенно развивающимся человечеством 

биоемкости планеты, то есть ее способности к воспро-
изводству биологических жизненных веществ во всем 
их многообразии [33]. Избыточный объем ежегодно по-
требляемых хозяйствующим обществом биоресурсов 
эквивалентен тому, как если бы в распоряжении чело-
вечества было почти две земных планеты. Причем поло-
вина этого колоссального объема изымаемых биоресур-
сов, то есть приблизительно одна земная планета, 
приходится на динамично развивающиеся страны — 
лидера «центрального» капитализма (по выражению 
И. Валлерстайна) — США, примыкающей к нему по 
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темпам роста экономику Китая, а также активно раз-
вивающие индустриальные технологии Бразилию и 
Индию [31]. Превышение порога биоемкости влечет за 
собой нарушение складывающегося на протяжении 
400 миллионов лет эволюции биосферы на суше гло-
бального биосфернобиологического равновесия, что 
ставит в перспективе под угрозу само существование 
естественной биосферной жизни, в том числе и челове-
ка как биосоциального существа.  

Динамично эволюционирующая на протяжении 
последних трех столетий индустриального развития ис-
кусственная среда жизни — техносфера — формирует 
новые, техногенные условия жизнедеятельности. Эта 
среда жизни сосредоточена преимущественно в городах 
(от малых до крупнейших), в которых в начале текущего 
десятилетия XXI в. проживает свыше 56% населения ми-
ра. В 2020 г. объем и масса техносферы превысили био-
массу разрушаемой биосферы Земли [27]. На протяже-
нии 10 тыс. лет существования земледельческого способа 
производства общественной жизни (А. М. Ковалев) аг-
рарная экономика резко не изменяла природнобиоло-
гические процессы в биосфере, несмотря на сопутствую-
щие такому развитию локальные экологические 
кризисы. Сейчас в условиях научнотехнологического 
способа хозяйственной деятельности в урбанизирован-
ной среде техногенно трансформируется микроэлемент-
ный состав биосферного биологического вещества (от 
структурного состава почв, превращающихся в городах в 
безжизненные техногенные грунты [28], и до биоорга-
низмов), формируются качественно новые его свойства, 
что проявляется в разнообразии генномодифицирован-
ных, биотехнологических форм нарождающейся новой 
техногенной и постбиосферной жизни, доселе не суще-
ствовавших в биосфере [5].  

Новые технократические творения биожизни 
распространяются по планете с огромной скоростью. 
Так, фиксируется стократный рост посевов трансген-
ных культур всего лишь за последние два десятка лет с 
начала их промышленного освоения [29], что сопро-
вождается не сокращением, а усилением деградацион-
ной химизации трансгенных полей [2], то есть нараста-
ющими процессами технизации жизни и ее 
природного окружения. Стоит особо подчеркнуть, что 
биотехнологические способы воспроизводства жизни 
пока не достаточно изучены наукой в долгосрочном и 
краткосрочном плане по характеру воздействия их на 
биосферу и человека, что связано как с коротким сро-
ком, прошедшим с начала их массового использования, 
так и с высокой коммерческой привлекательностью их 
продаж. Особое сопротивление продажи таких куль-
тур встречают в Западной Европе, население которой 
опасается последствий употребления их в качестве 
продуктов питания [18]. В глобализирующемся геопо-
лисе, опутанном мириадами информационнокомму-
никационных связей и транспортных потоков, форми-
руется техносферная оболочка воспроизводства жизни 
на биотехнологической основе [24]. 

Эти и многие другие факты свидетельствуют о 
том, что разворачивающийся экотехнобиосферный 
кризис требует принятия срочных мер глобальной, на-
циональной и региональной социальноэкономической 
политики, направленных на гармоничное социаль-
нобиосферное развитие и сохранение жизнетворящих 
биологических ресурсов биосферы, на основе которых 
возможно поддержание благоприятной среды для жиз-
недеятельности людей в городах. 

Ме то до ло гия 

В начале ХХ в. В. И. Вернадский создает теорию 
биосферы, подчеркивая ведущую роль современного 
общества в определении жизненных процессов на Зем-
ле. В своих исследованиях он отмечал, что изменения в 
биосфере обусловлены как социально осознанными 
действиями, так и преимущественно бессознательной 
активностью поколений людей [1]. Поэтому новое ме-
тодологическое направление исследований жизни 
можно назвать социоприродным. Техногенно развива-
ющийся социум формирует жизненные процессы на-
учнотехническими производительными силами, и фак-
тор техносферы становится активным посредником во 
взаимоотношениях общества и природы, определяя 
вектор социотехноприродного развития жизни и мира. 
О таком интегрированном взаимообусловленном раз-
витии общества, техносферы и техногенно изменяемой 
биосферы идет речь пока на суше. Но и в мировом оке-
ане уже распространяются полностью искусственные 
самоэволюционирующие формы жизни, например, 
бактерия «синтия», выпущенная в Мексиканский залив 
в 2010 г., чтобы преодолеть последствия разлива нефти. 
Следы постбиосферной жизни уже находят в аквато-
рии Средиземноморского и даже Черного морей [26].  

Рассматриваемые нами сложные явления жизни 
обусловливают необходимость использования междис-
циплинарного подхода с ведущей ролью теории фило-
софии и науки социальнотехногенного развития мира 
и смены эволюции жизни, истоки исследований кото-
рой восходят к началу XXI в. [25] и получают идейное 
развитие в трудах отечественных ученых и филосо-
фов [20]. Использование научнопонятийного аппарата 
и круга исследовательских проблем данной научнофи-
лософской школы, объединяющей воедино закономер-
ности совместного развития техногенного социума, со-
здаваемой им техносферногородской среды и 
трансформируемой ими вековой биосфернобиологи-
ческой системы жизни, позволяет понять и спрогнози-
ровать опасные трансформации в биологии естествен-
ного природного мира. 

В своих исследованиях мы также опираемся на 
достижения международной глобалистики, представ-
ленные работами Римского клуба [35], результатами и 
отчетами конференций ООН по обсуждению тематики 
устойчивого социоприродного развития [28], публикаци-
ями экологических организаций [36]. Следует особо под-



черкнуть, что Римский клуб концентрирует свое внима-
ние на взаимоотношениях общества и окружающего его 
естественного мира. При этом он не обращается к сути 
биосферы и техносферы, их глубинным взаимодействи-
ям, что ведет к непониманию смены направленности 
эволюции жизни от биосфернобиологической к социо-
технобиологической, о чем уже писали авторы [5], а заод-
но и к просчетам теоретического и практического плана 
ученых в сохранении биосферной жизни.  

Основные идеи современного мирового сообще-
ства связаны с развитием «зеленой» экономики, рас-
пространением «зеленых» технологий, использованием 
в сочетании государственных и рыночных финансовых 
инструментов регулирования деятельности опасных 
производств и ограничения эмиссии углеводородов [10]. 
Бесспорно, при определенных успехах преимуществен-
но в развитых странах в построении «зеленых» моделей 
хозяйствования современная рыночная экономика все 
же стихийно изменяет биосферу. Фундаментом био-
экономики являются разнообразные биотехнологичес-
кие процессы, техногенно трансформирующие законо-
мерности биосфернобиологических веществ на основе 
разнообразных проявлений искусственного [21]. Да и 
сама экономика явно запаздывает в формулировке но-
вой парадигмы развития, предоставляя обществу пока-
затель ВВП, никак не отражающий утраты биокапита-
ла планеты [17]. Авторы на основе анализа научных 
источников и собственных исследований создают реа-
листичный образ биосферы, ее развития и гибели на су-
ше Земли, дают рекомендации в предлагаемую ими 
стратегию социальнобиосферного развития. 

Об суж де ние и ре зуль та ты 

В данной работе мы обращаем внимание на эко-
технобиосферные тренды, порожденные экономи-
котехнократическим развитием современного капита-
лизма и ведущие к деградации и даже уничтожению 
биосферы и биосферной жизни на Земле. Особенность 
современного этапа социотехноприродного развития 
жизни сейчас (XVIII–XXI вв.) заключается в следующем. 
Вслед за промышленной революцией на рубеже 
ХХ–XXI вв. происходит не столько переход обществен-
ных систем цифровому капитализму и на этой основе 
становление постиндустриального социума в развитых 
странах мира (теория Д. Белла, США), сколько нараста-
ющее разрушение биосферы, и особенно обеднение 
почвенного покрова с полезными веществами, активное 
формирование постбиосфернотехносферной оболочки 
жизни взамен биосфернопочвенной на суше планеты. 
Формирование земной жизни и мира идет уже без са-
моразвивающейся биосферы, с концентрацией жизни в 
городской и иной техносфере на воспроизводственных 
биотехнологических жизненных процессах [5]. 

В начале ХХ в. российские ученые А. П. Павлов и 
В. И. Вернадский обратили внимание на становление 
антропогенной эры в развитии биосферы, что связано с 

нарастанием могущества вооруженного разумом и тех-
никой общественного организма, ставшего «геологиче-
ской силой» [1]. O могущественной «геологической си-
ле» пишут многие, не приводя статистики. Если мы 
обратимся к началу XIX в., когда аграрный социум до-
стиг пика своего хозяйственного развития, то фунда-
мент совокупной социальной энергетики составляли 
социобиологические силы человека (в т. ч. его практиче-
ский опыт) и физические возможности животных. В 
этот период на долю мускульных сил человека приходи-
лось треть трудовых операций, одомашненных живот-
ных — более двух третьих, а на технику — мизерная 
часть (всего лишь 2%). В эпоху индустриальнотехноген-
ного развития обстоятельства изменились: на долю со-
вокупной машинной техники приходится практически 
вся энергия (99%) [4]. С опорой на научнотехнические 
производительные силы в погоне за прибылями техно-
генный социум стремительно начинает уничтожать ре-
сурсы биосферы. Обратимся только к масштабам био-
сферных потерь за период производящей экономики, 
охватывающей 10 тыс. лет. За это время на Земле унич-
тожено примерно 2/3 всех биосферных лесов, ушед-
ших под сельскохозяйственные потребности, строи-
тельство городов и индустриальных центров, новых 
отраслей промышленности — целлюлознобумажной, 
лесохимической и на другие нужды людей. Лес пред-
ставляет собой обширный комплекс биосфернобиоло-
гической жизни [9]. По нашим расчетам, уничтожение 
почв человечеством достигло 2/3 всех имеющихся аре-
алов (в совокупности это 2 млрд га за всю антропоген-
ную эру), причем на ближайшее столетие для ведения 
хозяйства остается примерно 1,5 млрд га [19]. Началась 
массовая гибель популяций живых организмов, в ре-
зультате чего только за пять десятилетий (1970–2020) 
сократились на две трети биоресурсы живой природы 
Земли [36]. Эти факты говорят о необходимости более 
глубокого исследования биосферной и ноосферной бе-
зопасности в условиях социальнотехногенного разви-
тия мира, а также поисков эффективных методов сбе-
режения биосферных ресурсов.  

В научной же литературе употребляется два род-
ственных понятия: «биосферная безопасность» (иногда 
же — экобезопасность) и «ноосферная безопасность». В 
первом понятии отражаются направления, методы и 
формы формирования защиты классической самораз-
вивающейся биосферы, которую губит сейчас безжало-
стно в основном буржуазно организованное человечест-
во, и его активность в той или иной мере дополняют 
другие страны и государства. В нем получает отражение 
система политических, правовых, экономических, науч-
нотехнологических и иных мер, формально направлен-
ных на обеспечение благополучного развития биосферы 
на суше и гидросфере во взаимосвязи с окружающей ее 
естественной и искусственной природой, на постоян-
ное и бесконечное обеспечение живой саморазвиваю-
щейся природой всего человечества в его настоящей и 
будущей истории. Второе понятие относится к той час-
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ти живого вещества, которое создается человечеством 
на протяжении тысячелетий активного развития зем-
ледельческого общества, а затем и техногенного обще-
ственного развития последних трех столетий. В эпоху 
земледелия люди изменяли биосферу на основе практи-
ческих знаний развития биосферного мира и по «био-
сферным технологиям» преобразования. Но эти расте-
ния и животные вписывались в биосферную жизнь 
двояким образом: 1) не подрывая биосферного единст-
ва жизни и не вызывая серьезных трансформаций био-
сферы (в основном, это многие плодоносные многолет-
ние окультуренные деревья и кустарники, а также и 
одомашненные животные); 2) однолетние окультурен-
ные растения, которые в результате снятия дернового 
покрова и ежегодной обработки уже открытого поч-
венного покрова вели и ведут к опустыниванию от ис-
торических почв и омертвению суши Земли; это — од-
но из основных направлений уничтожения 
биосферной жизни вместе с экологическими транс-
формациями почв и живого вещества, частью которого 
является и человек. В настоящее время создается еще 
один класс ноосферных организмов, к которым отно-
сятся генетически модифицированные (трансформи-
рованные) организмы (ГМО), а также и генетически 
производимые для потребностей общественного и лич-
ностного развития. Сюда относятся и широко распро-
страненные микроорганизмы и химические вещества, 
которыми злоупотребляют нередко буржуазные кор-
порации и отдельные люди в массовом порядке. Осо-
бенно это касается, например, применения химии на 
рапсовых полях для посевов с целью производства 
«экологичного топлива» для горожан западных разви-
тых стран. Так, в Германии только за последнюю чет-
верть века на 75–80% сократилось количество летаю-
щих насекомых, как следствие — меньше стало птиц, 
поскольку исчез источник их питания. В США от по-
добной химии и ГМО почти на 90% сократилось коли-
чество диких и ульевых пчел за последнюю четверть ве-
ка [36]. К этому добавляются показатели сокращения 
средней продолжительности жизни американцев на 
протяжении последнего десятилетия XXI в. (до панде-
мии), несмотря на самый высокий уровень развития 
медицинских технологий в мире [18]. 

С нашей точки зрения, ноосферная безопас-
ность — это прочная защита всех составляющих нова-
ций биосферного развития, включая и его искусствен-
ное окружение. Это, прежде всего, формирование 
многолетних окультуренных растений взамен однолет-
них, ведущих вместе с техносферой мир суши к смер-
тельной эрозии почв. Это — и сбережение векового 
почвенного покрова, расширение его и новых эффек-
тивных аграрных технологий, особенно вермитехноло-
гий, максимальный уход от химической обработки по-
лей и растений, усиление коллективного разума и 
практического опыта в дальнейшем укреплении новых 
перспективных форм биосферной жизни, создание гар-
монии природных, социальных и техногенных форм 

жизнедеятельности. Особого внимания заслуживает 
борьба против внедрения генетически модифициро-
ванных организмов, разрушающих биосферные.  

На конференциях ООН по окружающей среде и 
развитию десятилетней (2012 г.) и тридцатилетней 
(1992 г.) давности был поставлен вопрос о необходимо-
сти достижения коэволюционного социоприродного 
развития, острой необходимости сохранения биосфер-
ных ресурсов для жизни новых поколений. В последние 
годы на первый план выдвигается проблематика «зеле-
ной экономики», хотя ее целостная концепция пока не 
разработана [10]. По мнению исследователей, для пере-
хода к биоэкономике и восстановлению экосистем не-
обходимо инвестировать порядка 2% мирового ВВП в 
год [34]. Но этот показатель звучит парадоксально на 
фоне данных о том, что размер ежегодного экологичес-
кого ущерба биосфере составляет 11% мировой эконо-
мики [30]. Бесспорно, без динамичного развития эконо-
мики невозможно изыскать возможности для 
восстановления естественных экосистем [15], равно как 
и нельзя опираться на устаревшую парадигму экономи-
ческого развития [17]. Отсюда возникает необходи-
мость поиска новой парадигмы экономики, направлен-
ной на сохранение биосферных биологических веществ 
в условиях социальнотехногенного развития мира. 

Среди доминирующих систем жизни следует вы-
делить: биосферную систему, сформировавшуюся на 
Земле около 4.0 млрд. лет, и социальную, насчитываю-
щую 200 тыс. лет своей эволюции в статусе homo sapi-
ens, каким практически стал кроманьонец. Авторы вы-
деляют понятия Жизни и Биосферной Жизни, 
поскольку естественная биологическая жизнь сущест-
венным образом трансформируется, меняется эволю-
ция Жизни на планете, о чем свидетельствует стреми-
тельно нарастающая гибель многих составляющих 
современной Биосферы (как мегатренд современности). 

Как известно, в понимание биосферы существен-
ный вклад внесли К. Линней, Ж. Ламарк, Ч. Дарвин, 
Г. Мендель и Э. Зюсс (1875). Последний рассматривал 
биосферу как область обитания живых организмов пла-
неты. Но целостное учение о биосфере создано русским 
энциклопедистом В. И. Вернадским (1926), обосновав-
шим геологическую, планетарнопреобразующую роль 
живых организмов (живого вещества). Вместе с тем, 
Биосфера трактуется с охватом и части небиосферной 
природы. Экологи включают в нее три сферы: воздуш-
ную (нижнюю часть атмосферы, возвышающуюся на 
высоте 6 км над уровнем моря), всю водную (гидросфе-
ру — до 11 км в океане) и литосферную (верхнюю часть 
литосферы Земли — на глубине 15 км в толще земной 
коры, относя сюда косное вещество в почвах) и т. п. 

Биосфера является саморегулирующейся средой, 
находящейся в экологическом равновесии за счет энер-
гии солнца и круговорота биогенов (химических эле-
ментов). Авторы не придерживаются точки зрения на 
биосферу как грандиозную систему, включающую и ми-
ровой океан, и глубины литосферы. Речь идет о живом 



веществе и его непосредственном косном окружении, с 
которым идут обменные процессы как рождения, так и 
постоянного векового возрождения жизни. Биосфера — 
это, по сути, ядро земной саморазвивающейся жизни, 
которую называют пленкой жизни, биостромой, своей 
энергетикой собирающей жизнестроительный матери-
ал и обменными биогеообменными процессами возво-
дящей здание естественной жизни. Сейчас это биосфер-
ное здание под воздействием буржуазного человечества 
разрушается. На суше более половины грунтов являют-
ся уже беспочвенными, по сути, безжизненными, ант-
ропотехногенными [28], в них пленка жизни отсутст-
вует, на этой части суши нет уже биосферы. А теперь 
мы возьмем мировой океан, который занимает 71% 
поверхности планеты, причем биомасса в нем 
очень мала — всего 0,13–0,2% от общей массы всей 
земной биоты, хотя пока не учитывается стелящаяся по 
склонам океана сверхтонкая пленка жизни. Масса жи-
вого вещества сосредоточена на суше. Притом на 79% 
видов животных от общего числа объектов живой при-
роды приходится всего 1% всей биомассы Земли [12]. О 
какой биосферной жизни может идти речь в регионах 
на суше, лишенных почвенного покрова и почв, кото-
рых уже насчитывается свыше половины? При стреми-
тельных разрушениях, фиксируемых «индексом живой 
планеты», [36] биологические ресурсы могут исчезнуть 
к ХХII в. Техносфера развивается в естественной при-
родной среде, протягивая свои «руки» и другие органы 
в экологически чистую или же уже измененную и опас-
ную для нее неживую среду. Ведь почвенная биострома 
дает 99,8% всей биомассы Земли, 98,5% всех продуктов 
питания, в т. ч. 87% белкового [8]. 

Подсистемами биосферы являются (наши выво-
ды): 1) живое вещество (микроорганизмы, растения, 
животные, человечество); 2) почвенный покров (био-
косное вещество), который накапливался на суше пла-
неты 0,4 млрд лет, удерживаясь дерновым слоем под 
корнями растений, доходящих до 2–3 метров в глуби-
ну литосферы; 3) океанические, морские, озерные и 
речные осадки с концентрацией живых и умерших ор-
ганизмов; 4) биосферный (биотический, биогенный) 
круговорот веществ (биогеохимические явления, кото-
рые Вернадский принял как одну из основ ее [1]), 5) со-
ставляющие литосферы, гидросферы и атмосферы, на-
полненные биогенами, минералами с полезными для 
жизни веществами и включенными в непосредствен-
ный жизненный процесс; 6) усложняющиеся электро-
магнитные излучения в живом веществе, приведшие в 
обществе к появлению сознания и духовной жизни и 
ставшие частью формируемой новой Жизни. Биосфера 
представляет собой тонкий слой жизни, стелющийся 
по поверхности литосферы. Многочисленные отростки 
этого слоя жизни уходят в окружающую среду, содер-
жащую достаточную концентрацию биогенов и биофи-
лов (полезных веществ для формирования жизни).  

Вернадский, исходя из учения В. В. Докучаева, 
выделил в почвах биокосное вещество (неживое, но 

имеющее полезные химические элементы и дисперс-
ные, раздробленные частицы, среди которых и распо-
лагается гумус и в целом органика, образующие поч-
венную систему). Будучи на суше фундаментом 
поверхностнолитосферной биосферы, почвы концен-
трируют в себе процессы накопления биогенного ве-
щества, благодаря чему и воспроизводится Биосфер-
ная Жизнь более чем 92% живых организмов [8]. Это 
особенно понимают биологипочвоведы (В. А. Ковда, 
Г. В. Добровольский, Г. Т. Воробьев, Г. С. Куст,  
А. С. Яковлев), просчитывая конечность биосферной 
жизни в связи с процессом уничтожения почв и их 
составляющих — биофилов.  

Вторым важнейшим мегатрендом развития яв-
ляется глобальная техносферизация планеты — вектор 
формирования искусственной жизни. Один из авторов 
(Э. С. Демиденко) в своих кандидатской и докторской 
диссертациях по теории урбанизации в конце прошлого 
века рассматривал городское развитие как один из эта-
пов техноcферизации планеты [4], второй — (Е. А. Дерга-
чева) исследовала феномен современной глобализации 
с учетом перехода человечества из биосферных усло-
вий жизни в техносферные [7], третий — (В. И. Патру-
шев) защищал докторскую диссертацию по социаль-
ной технологизации [14].  

С развитием общества на Земле начинается ста-
новление искусственного мира, охватывающего ору-
дия труда, жилища и одежду. Становление 7–8 тыс. 
лет назад городов, развитие в них ремесла свидетельст-
вовало о нарастании техносферы на Земле, хотя этот 
процесс шел достаточно медленно вплоть до промыш-
ленной революции XVIII–XIX вв. Процессы индустри-
ализации и урбанизации начинаются практически од-
новременно, причем ускорение роста городов с 
переходом сельского населения в них приходится на 
середину XX в., достигая за два столетия (с 1800 г.) 
восьмидесятикратного роста к 2020 г. По прогнозам, к 
концу XXI в. техносфера приближается к овладению 
пятой частью суши в условиях нарастания социаль-
нотехногенного вектора эволюции жизни.  

Бурное развитие капитализма в ХIХ–ХХI вв. ве-
дет к грандиозному уничтожению биосферы и форми-
рованию постбиосферного городского мира, живущего 
за счет многократной биотехнологической переработ-
ки биологического вещества. О проблеме рыночной 
экономики — «экономики невинного обмана» и необ-
ходимости изменения концепции формирования ее 
прибылей пишет не только патриарх теории индустри-
ального общества Дж. Гэлбрейт [3], но и современный 
вершитель судеб человечества — хозяин Давосского 
экономического форума К. Шваб [32]. Современная ры-
ночнотехнократическая цивилизация, ориентирующа-
яся в своих интенциях на научнотехнический про-
гресс, верховенство материального над духовным, явно 
обозначила тренд на усиление техногенных катастроф, 
природных катаклизмов. Эти нарастающие негативные 
глобальные явления предупреждают нас о хрупкости 
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социоприродного мира, об угрозах вследствие нежела-
ния человечества жить по новым, единым правилам для 
большинства, необходимости пересмотра стратегии 
развития человечества [22]. 

Во введении мы говорили о защите всех состав-
ляющих биосферного развития, что подразумевает, 
прежде всего, сохранение на суше природного биологи-
ческого вещества с учетом его баланса — смыва в гидро-
сферу и его поступления из недр литосферы. Если  
0,4 млрд лет этот баланс был положительным, то, начи-
ная с перехода человека к земледелию и индустрии, он 
становится отрицательным. 

Массовое технократическое мышление стано-
вится основным фактором, ради прибылей и сверхпри-
былей формирующим глобальную городскую техносфе-
ру и техногенную среду обитания человека. Такая среда 
обитания, прежде всего, связана со многими открытия-
ми промышленных технологий, новых химических ве-
ществ, их производством и распространением во всех 
природных средах. Из множества вопросов мы делаем 
акцент на фундаментальном — сохранении естествен-
ных биосфернобиологических ресурсов, без которых 
невозможен сам процесс творения жизни на земном 
шаре. В случае другого сценария развития Постбио-
сферную Жизнь придется формировать в городской 
техносфере с огромными трудностями и жизни, и полу-
чения продуктов питания для людей и животных, про-
изводства атмосферы, которая поддерживается био-
сферным биологическим веществом, создающим пока 
еще зеленый покров планеты и кислородную составля-
ющую атмосферы. 

Вторым фактором по потерям почвенного гумуса 
является переход человечества от многолетних трав к од-
нолетним культурам. В результате этого ежегодное и 
многократное распахивание почв приводит к водной 
(55,6%), ветровой (27,9%), химической (12,2%) и физиче-
ской (4,2%) эрозиям окультуренных полей [16], а в итоге 
к смывам из суши в гидросферу, что уже требует научных 
усилий замены однолетних культур многолетними. Эти 
культуры относятся к ноосферным, созданным по био-
сферным технологиям, но с серьезными недостатками, 
требующими многократной обработки почв. 

Третьим сугубо экологическим фактором унич-
тожения живого вещества и биоразнообразия организ-
мов является химическое загрязнение почв, живого ве-
щества, продуктов питания, человеческого организма и 
т.п. Это в итоге требует жесткого ограничения употреб-
ления такой химии и создания веществ для их широко-
го и безопасного употребления. Среди 167 млн. искус-
ственных химических веществ лишь малая часть 
исследована на токсичность их воздействия на биоорга-
низмы и человека [23]. 

Подобные техногенные загрязнения ведут к бо-
лезням и повышенной смертности людей, к гибели мно-
гих популяций организмов. Нынешние потери земного 
почвенного покрова иногда называют опустыниванием 
нашей планеты. Если до прихода человека разумного это 

были в основном климатические опустынивания, прохо-
дящие по 30м параллелям в приблизительно одинако-
вых расстояниях от экватора, где дуют жаркие антипас-
саты, то сейчас — антропогенного происхождения. 
История термина «опустынивание» насчитывает поряд-
ка 70 лет, имеет несколько десятков определений, отра-
жающих многоаспектность этого явления [16]. Но, по-
жалуй, оно больше всего могло бы подойти под понятие 
«омертвение», поскольку потери почв ведут к тому, что 
на таких изношенных грунтах биофильных элементов 
меньше, чем на поверхности Марса или Луны. Это объ-
ясняется тем, что за сотни миллионов лет растения вы-
тянули их, а человек заканчивает этот процесс, сбрасы-
вая их в гидросферу. Пустыни — это грунты без 
достаточной массы биогенных элементов для организа-
ции или воспроизводства жизни. Это характерно и для 
США, где биосферных лесов и почв осталось 5%, только 
в ХХ в. количество полезных веществ в почвах сократи-
лось в 3 раза, по некоторым элементам (йод и железо) — 
в 10 и более раз [13]. Только по направлениям, по кото-
рым мы видим огромные потери биологических ресур-
сов, предстоит колоссальная работа по восстановлению. 
Процесс омертвения Земли в ХХII в. «загонит» землян в 
города; в которых процессы выживания будут связаны с 
биотехнологиями. 

Исследования потерь гумуса (важнейшей со-
ставляющей почвенного покрова) в мире было проведе-
но видным почвоведом нашей страны В. А. Ковдой. По-
лученные им данные свидетельствуют о том, что 
количество ежегодных сбросов гумуса в гидросферу 
возросло восьмикратно всего за 50 лет — с 3 млрд т в 
20годы до 24 млрд т в 70е годы ХХ в. [11]. Это связа-
но с расширением техники при обработке полей с од-
нолетними культурами. Сколько мы проедаем ежегод-
но всем населением планеты? Называются такие 
данные — 1,3–1,5 млрд. тонн [8]. Практически полови-
на того, что человечество съедает, проходит через город-
скую туалетную систему и далее смывается в реки, а за-
тем — в моря и океаны. Это связано с тем, что сельские 
жители свои туалетные отходы отправляют на огороды, а 
горожане через городскую систему — в гидросферу.  

Эти и многие другие факты позволяют судить о 
том, что конец биосферной жизни как саморазвиваю-
щейся природной системы на суше Земли заканчивает-
ся в ХХII в. В результате в течение последующих пяти 
столетий прекратит полноценное существование и ны-
нешняя «биосферная атмосфера», то есть сформиро-
ванная биосферой (сократится наполняемость кисло-
родом с пополнениями техногенными газами, уйдет 
создававшаяся почти 0,5 млрд защищенность биосферы 
от космоса). Атмосферу относят ученые к составной ча-
сти биосферы, хотя она представляет измененную био-
сферой воздушногазовую окружающую среду, содер-
жащую сейчас достаточное количество на поверхности 
литосферы кислорода (21%) для нормальной жизни 
живого вещества и его защиты от солнечного ультрафи-
олета и опасных космических излучений. Аналогично и 



гидросфера, являющаяся природной средой, содержит 
сейчас в своих поверхностных слоях до 35% кислорода 
благодаря объему и активности живых организмов. 

Все сказанное выше — результат бесхозяйствен-
ности человечества, особенно городского, поскольку 
оно больше всего теряет биофилов и вывозит древеси-
ны из лесов, особенно на продажу за границу, уничто-
жая почвенную и лесную жизнь. Неужели люди такие 
враги своего собственного существования, благосостоя-
ния и развития? Нет. Все это происходит от незнания, 
лени разума и труда, нежелания гуманно обращаться с 
почвами и живым веществом планеты, рационально их 
используя на свое благо.  

Если попытаться нам обобщить вектор, тенден-
ции изменения глобальных процессов, то можно назвать 
наиболее острые, смертельные для мирового сообщества 
и биосферы. Речь идет о трендах глобальных, включая и 
Российскую Федерацию, ее регионы: 1) стремительное 
уничтожение основной массы биосферы на планете, 
включая, прежде всего, почвенный покров и биофильные 
элементы в зонах аграрной деятельности и проживания 
человека, в лесных массивах и экономических зонах мо-
рей и океанов; 2) формирование техносферы как фунда-
мента научнотехнического прогресса и как новой пла-
нетарной системы жизни на планете, где будет 
происходить биотехнологическое воспроизводство пост-
биосферной формы жизни; 3) историческая смена эво-
люции жизни: на место вековой биосфернобиологичес-
кой формы жизни приходит социотехнобиологическая, 
постбиосферная, с концентрацией в городской техно-
сфере; 4) глобальная трансформация сообщества людей в 
направлении интеграции его с искусственной живой и 
неживой природой и формирования искусственного 
жизненного единства — глобального социотехнопри-
родного; 5) трансформационное изменение биосфер-
ного человека как биосоциального организма в на-
правлении социотехнобиологического организма с 
перспективой киборгизации его отдельных функций и 
органов; 6) распространение процессов социотехно-
природной глобализации, определяющих взаимопро-
никновение социальноэкономических, техносфер-
ных и природнобиологических трансформационных 
изменений и формирование новых, интегрированных 
социотехноприродных закономерностей развития 
жизни и мира; 7) закрепление вектора биотехнологи-
ческой, постбиосферной экономики [6] как хозяйст-
венной деятельности, направленной на техногенную 
трансформацию биосферных биологических процес-
сов на планете.  

Вопросам климата уделяется избыточное внима-
ние, хотя на протяжении 400 млн. лет с выходом жиз-
ни на поверхность суши были огромнейшие климати-
ческие похолодания и потепления. Но никакой 
трагедии, как видим, с биосферой не случилось, по-
скольку на поверхности суши шло накопление биофи-
лов, и на их базе создавался уже почвенный покров как 
материальный накопитель жизни и генетики биосфер-

ных организмов. С приходом нормальных условий для 
воспроизводства жизни быстро не только восстанавли-
валась растительность на суше, но и продолжалась 
жизнь животных и микроорганизмов. Сейчас же ситу-
ация иная: человечество уничтожает практически без-
думно почвенный покров как фундамент естественной 
жизни, в котором и за счет которого проживает более 
90% организмов.  

За клю че ние 

Эта развивающаяся реальность находится за пре-
делами понимания общественного сознания и даже на-
уки, которая в основном направлена на формирование 
мировой капиталистической системы и обеспечивается 
хорошо материальными и денежными средствами для 
этого. На самом деле, на Земле идет интенсивная перест-
ройка создаваемой несколько столетий новой, социотех-
ноприродной структуры земного бытия благодаря вос-
хождению капиталистического мира и односторонне 
онаученного общественного сознания. Смертельной яв-
ляется сейчас не только хозяйственноэгоистическая сто-
рона человеческой деятельности на Земле, убивающая 
живое вещество и почвы, но и трансформированный уже 
людьми биотический круговорот веществ, не осознавае-
мый общественным сознанием. Так, люди ежегодно бо-
лее половины производимой сельскохозяйственной и до-
бываемой морской продукции отправляют в города. А 
оттуда отработанное биологическое вещество (биофиль-
ные элементы) в почвы практически не возвращается, а 
сбрасываются: 1) туалетные отходы (до 4/5 объема) в 
моря и океаны; 2) кухонные отходы (до 1/5) вместе со 
многими синтезированными химическими и иными за-
грязнителями в отвалы, убивая почвы. В результате, еже-
годно из аграрных почв уходит 0,5–0,7% полезных ве-
ществ, что уже и определяет в своей основе современный 
социотехнобиотический круговорот веществ как смер-
тельный для людей и других живых организмов суши. 

Вот почему сейчас крайне важно сформировать 
и поддерживать экономику сохранения биосферного 
биологического вещества на международном, нацио-
нальном уровнях и в регионах. Мы считаем, что новая 
экономика должна стать составной частью Стратегии 
развития социальнобиосферной системы жизни в ре-
гионах России. И Россия со своей наукой в этом случае 
может получить не только заслуженный авторитет, но и 
крупные экономические выгоды. 

Мы предлагаем для РАН, Правительства РФ и 
Правительства Брянской области широкий спектр ак-
туальных направлений исследований и формирования 
реальных практическитворческих проектов под ем-
ким названием Комплексная стратегия социальноби-
осферного развития регионов России. Этот проект на-
чал теоретически и практически получать реализацию 
в научнофилософских трудах и жизненных решениях 
авторов. Так, уже определены некоторые теорети-
кометодологические и организационные обоснова-
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МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: ОБРАЗОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, РАЗВИТИЕ

ния выхода поверхностнолитосферной биосферы из 
системного кризиса не только указанными авторами, 
но и теми экспертами, которые обсуждали вопросы на 
специальных закрытых конференциях и круглых сто-
лах в РАН и при поддержке РАН (2014–2021 гг.), на 
многих заседаниях Комитета образования и науки 
Госдумы при разработке политики регионального и 
муниципального развития. 

Данный проект разработки нынешней академи-
ческой и вузовской наукой во взаимосвязи с государст-
вом целостной концепции сохранения биосферы и ее 
восстановлении в России мы рассматриваем как нацио-
нальный и международный. Авторами предлагается на-
иболее безопасный и перспективный сценарий ухода 
от смертельной опасности для человека и биосферы, ко-
торая исходит от стихийно избранного мировой импе-
риалистической элитой социальнотехнократического 
развития мира. В основе сценария находятся следую-
щие действия: 1) организации сохранения оставшегося 
на планете и продолжения творения такого же био-
сфернобиологического вещества, которое создавалось 
саморазвитием на суше более 400 млн. лет; 2) частично-
го восстановления биосферных пространств, особенно в 
регионах с благоприятными климатическими условия-
ми и активными процессами саморазвития; 3) созда-
ние благоприятной среды для жизнедеятельности на-
родов и развития полноценного биологического 
вещества в условиях техносферы; 4) создание широко-
масштабной переработки биоотходов как в сельскохо-
зяйственной, так и других отраслях производства и че-
ловеческой деятельности; 5) прекращение любых 
других опасных загрязнений для биосферных организ-
мов: человеческого, растительного, животного и микро-
организмов; 6) рационализация всех видов жизнедея-
тельности на основе социального равенства, гуманизма, 
трудового вклада человека и семьи в сохранение и раз-
витие земной жизни; 7) соответствующая рационализа-
ция политической системы и организации жизнедея-
тельности народов с целью сохранения биосферной 
жизни на Земле. Естественно, речь идет здесь о страте-
гических, фундаментальных и обобщенных действиях, 
на основе которых будет строиться социотехнобио-
сферная (а не социотехнобиологическая, как сейчас 
развивается) форма жизни, то есть с сохранением само-
развивающейся биосферной природы и ее совместимо-
сти с миром окультуренных организмов, миром искус-
ственным и рационально построенным на биосферном 
фундаменте. 

Пока проблема эта не изучается целенаправлен-
но, а только как экологическая, хотя здесь речь идет о 
смене эволюции биосферной жизни, а вместе с тем и 
содержания мира. Эволюционный опасный поворот в 
развитии жизни на планете требует от органов власти и 
науки создания развернутой программы срочных тео-
ретических исследований и разработки практических 
мер по сохранению биосфернобиологического вещест-
ва в нашей стране и формированию соответствующей 
ему экономики, прекращению его разбазаривания и 
рассеивания в пространстве, поиску эффективных био 
и других технологий многократного их использования, 
восстановления малопродуктивных почв, особенно с 
переходом от однолетних культур к многолетним с пол-
ноценным использованием вермитехнологий и иных 
биотехнологий. 

Российская Академия наук (РАН) рассмотрела 
наш научный доклад о глобальной деградации био-
сферы [Демиденко и др., 2017], согласилась с его до-
казательствами и выводами относительно смены эво-
люции жизни. Авторы предлагают сценарий ухода от 
смертельной опасности потери биосферы и ее при-
родного биологического вещества. Важнейшая задача 
заключается в необходимости срочной разработки 
стратегий биосферной и ноосферной безопасности, 
организации и проведении международного научно-
го конгресса в партнерстве с бизнесом и государст-
вом с приглашением общественных деятелей и веду-
щих ученых мира. В повестку дня конгресса 
необходимо включить рассмотрение складывающей-
ся мировой ситуации с целью консолидации плане-
тарного сообщества, активизации исследований этой 
проблемы ведущими учеными на национальном и 
региональном уровнях. Стратегия ноосферной безо-
пасности человечества должна строиться как допол-
нение к сохранению саморазвивающейся биосфер-
ной природы, совместимости рациональной и 
безопасной техносферы с естественной природой. 
Научная мысль России как центра Евразии должна 
играть решающую роль в формировании политики 
гуманного разума по отношению к людям и живой 
природе. Авторы в настоящее время работают над 
предложениями в РАН и Госдуму по формированию 
широкомасштабной Стратегии социальнобиосфер-
ного развития регионов Российской Федерации с 
учетом сказанного выше, чтобы затем уже присту-
пить к конкретным работам в России, подключая к 
таким исследованиям государства СНГ.
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