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А.Н.ТЮРЮКАНОВ 

ПРОБЛЕМА "БИОСФЕРА И ЧFJIО~ТВО" И БИОСФЕРНЫЙ 
КЛАСС НАУК 

В истории человечества неуклонно, шаг за шагом, естественно

научное и общественно-историческое воззрения, двигаясь на

встречу .цруr .цруrу, подходили к решению одной из узловых 

про6.лем современности - вопроса о взаимосвязи общества с 

природой. 

Категория общественно-исторической теории и практики, 

разработанная К.Марксом. и Ф.Энrе.пьсом, стала руховодsnцей 

нитью в выработке интеrральвой, :вну'l'ренве расч:пененной и 

систематически связанной RЗ.рт:ивu взаимосвязи общества с 

природой. Практиха есть процесс, в :котором уставаВПИ11ается 

и развертывается, RЗ.К ПИСSJ! В.И.Левин, соотношение двух 

фор:м объективного процесса: "природа (механичес:кая и хими
ческая) и целепо.uаrwац,ая дВЯ'l'е.пьность человека" /!/. 

В ходе общественно-исторической практики, с одной сто

роны, происходит развитие общественюп о'l'Ноmений, а с дру

гой - усиливается и разнообразится "соединение вещества при

родн с человеческим: трудом" /2/. 
06е эти стороны взаимосвязаны, и сш.в эта взаимосвязь, 

Rait подчеркива.пи :классики марксиэмэ., носит конкретно-истори

ческий характер: "определенное отношение к природе обуслов

JIИВа.ется формой общес'l'Ва и нао6орот. Здесь, как h повсюду, 
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тождество природн и челове:ка обнаруживается таю~tе и в том, 

что ограниченное отношение .пюдей к природе обусловливает их 

ограниченное отношение .цруr к л;руrу, а их ограниченное отно

шение .цруr к .цруrу - их ограниченное отношение к природе, и 

именно потому, что природа еще почти не видоизменена ходом 

истории" /3/. 
Видоизменение природн в направлении установления гармонич

ного и всестороннего отношения людей к природе :выражает есте

ственно-историческое содержание общественной практики и 

представляет собой :важнейшую предпосылку и вместе с тем цель 

переходе. к высшей, коммунистической форме организации общест

ва. 

По мысли классиков марксизма содержательная сторона видо

изменения природн ходом истории заключается в создании усло

вий и предпосwюк, по выражению К.Маркса, "производительного 

существования индивида" /4/, принципиально отличного от есте
ственного существования ЖИБотноrо. 

Своей концепцией развития общества классики марксизма по

ставили перед естествознанием задачу: найти процесс, в кото

ром оба момента - движение вещества, вызванное внутренними 

прироДIШМИ силами, и движение вещества, вызванное деятель

ностью человека, - сплетаются и органически соединяются в 

единое взаимосвязанное целое, обладающее уже собственными 

специфическими закономерностями функционирования и развития. 

Только обнаружение такоrо единоrо процесса позво;шт выявить 

однородность обоих моментов, соотнести их в количественном 

отношении, позволит оценить масштабы деятельности человека 

по видоизменению природы и выработать подлинно научные кри

терии .JJ)LЯ оценки перспективности тех или иных форм"соедине

ния: вещества природы с человеческим трудом". 

Честь решения: этой задачи, постав.ленной классиками 

марксизма перед естествознанием, принадлежит русской естест

венноисторической школе, во главе которой стоял и зачинате

лем которой бwi выдапцийся русский естествоиспытатель В.В. 

До:кучаев. Этим и определяется значение до:кучаевской школы в 

истории науки и общественной практики. 

Последовательно охватывая и о6о6щая штериал из различ

ных областей естествознания, переходя ко все более глубоким 
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и содержательНШI! а6стра.IЩИЯМ, до:ку'lаевска.я школа выработала 

интеrра.лъную естественнонаучную :картину исторического разви

тия взаимосвязи человечества с природой. 

Эта школа вступи.ла на путь, о котором К.Маркс писал еще 

в 1844 г.:"Впоследствии естествознание включит в себя науху 
о человеке в такой же мере, в какой нау:ка о человеке включит 

в себя естествознание: это будет одна наущ1" /5/. На этом 
пути в естествознании начинает формироваться новый - биосфер

НЪIЙ - к.ласе наух, дальнейшее развитие которого неизбежно при

ведет к пересмотру функциональных связей науки и производства 

и стратегии гла:вннх направлений развития естествознания и об

щества. 

В.В.До:ку'lаев сдела.п г.павное. Он по:казал, что человеку 

"противостоит" природа в форме интеrра.льннх систем (почвы, 

природнне зоны), формируццихся и развиващи:хся в процессе дли

тельного исторического взаимодействия мертвой и живой природы, 

КJIИ№З.та, горных пород, повер:хностннх и грунтовых вод. И, следо

вате.пьно, изучение взаимосвязи всех этих разнообразных qа.кто

роЕ под уr.пом зрения функционирования и развития интеrра.лъннх 

природннх систем составляет г.лавннй предмет и высшую прелесть, 

:как писал В.В.До:ку'lаев, естествознания /6/. И далее, изучение 
того, :как человечество входит, ВRJIЮчается в эти интегральные 

природнне образования и хак вследствие этого начинают форми

роваться новые интеrраJIЬнне (таюttе природнне!) образования, 

по существу, становится г.павной задачей естествознания буду

щего. 

Взаимодействие с це.постннми природными образованиями -
системз.ми биосферы состав.пяет самую общую и первоначальную 

основу и предпосылку человеческой деятельности. И если нужды 

индустри:а.льно-техническоrо развития заставили отойти от этой 

основы и предпосНJIЮI, расщепить общую взаимосвязь природных 

процессов и эксп.пуатировать отдельные природные связи и свой

ства, то будущее развитие производства неизбежно вернется к 

общей взаимосвязи как к своей основе. Этот возврат составит 

необходимое ус.повие восстановления единства общества с приро

дой, преодоления того отчуждения между ними, которое доводит

ся до крайней степени капитализмом /7/. 
Разработанное В.В.До:ку'lаевнм понятие естественноисторичес-
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кого тела (системы, образования) стало основополаrаrщим поня
тием биосферного :класса наук. Являясь злементарннм (далее не 

разложимым, без потери качества.), оно стало исходннм моментом, 
всеобщей и универсальной основой изучения биосферы и ее сис

тем, тем зародшпем, из которого развились все другие понятия 

биосферных наук. 

Создав генетическое почвоведение (учение о почве как 

естественноисторическом образовании), В.В.Докучаев перешел к 

разработке учения о зонах природы, в котором естественноисто

ричес:кий подход был применен в континентальном масштабе. 

В.И.Вернадский сделал следую!ЦИЙ необходимый логический шаг

распространи.л естественноисторический прmm;ип на исследование 

планеты в целом и получил выцапцийся результат: выделил био

сферу как целостную интегральную оболочку Земли, функциониро

вание и развитие которой определяется в основном биогеохимичес

кими закономерностями. 

На пути к созданию учения о биосфере В.И.Вернадский разра

ботал понятия живого вещества., организованности биосферы, био

геохимической миграции химических элементов и рщ других, про

водящих резкую разграничительную JIИНИЮ между учением о биосфе

ре, с одной сторонн, и комплексом физико-химических, биологи

ческих и геолого-географических наук - с другой. В биогеохими

ческих принципах, сqюрмулиро:ва.mmх Вернадским, напша отражение 

сущность учения о биосфере. 

В этом учении В.И.Вернадский связал в единую систему науч

ного аппарата множество эмпирических обобщений биосферного 

характера, столетиями qюрмирова.вmихся в трудах натуралистов. 

Понятие биосферы стало ядром, центром необходимого, естест

венного и точного синтеза многочисленного эмпирического мате

риала о жизни поверхностной оболочки нашей планеты. 

В.И.Вернадский подчеркивал, что высокий уровень развития 

физики, химии, минералогии, биОJiоrии, геологии, географии и 

других конкретно-научных дисциплин составлял необходимую 

предnосы.пку разработки учения о биосфере с характерным для 

него синтетическим охватом совокупности взаимосвязей между 

разнородными природными процессами и явлениями. 

Не менее существенно, что другой важнейшей предпосылкой 

создания учения о биосфере оказалось становление в ХХ столе-
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тии rло6а.п:ьвой (общеппаветарной) системн "биосфера и человече
ство". Процесс формирования этой систеw противоречив. Так, 

мощное развитие производс'.L'Ва сопровождалось нарушением целост

ности биосферннх: систем (эрозия почв, внру6аяие лесов, заrряз
нение водноrо и воздушноrо бассейнов и т.п.). Не с.пучайно поэ
тому TOJIЧROM х создаmm В.В.До:в:учаевнм: учения о почве явился 

кризис в се.пьсхом хозяйстве России, обнаружившийся х концу XIX 
стметия. Учение о почве, собственно, и рассwтривалось В.В. 

До:кучаевнм :как естественнонаучная основа куль'l'ИВирования почв. 

Не с.пучайно и то, что mиро:кий интерес общественности к учению 

о биосфере возник в последние десятилетия, хоrда очень резко 

встал вопрос об охране прироДЬI и целесообразном использовании 

ее ресурсов. ПродОJJЖВ.Я .л:ин:ию В.В.До:в:учаева, В.И.Вернадский ви

дел в учении о биосфере естествеmюнаучное обоснование исполь

зования человечеством производительных сил Земпи. Поэтому мож

но с уверенностью утверждать, что исходным и вместе с тем ко

нечным пунктом деятельности В.В.До:в:учаева и В.И.Вернадского бы

ло исСJiедование взаимосвязи общества с природой, разработка те

оретических и практических аспектов этой взаимосвязи. 

В I899 r. В.В.Докучаев писал: "Кalt известно, в самое послед

нее время все бмее и бмее формируется и о6осо6ляется одна из 

интереснейших ДИСЦИILJIИН в области современноrо естествознания 

(учение о биосфере в нашем понимании - А.Т.), именно: учение о 

тех мноrосложннх и мноrообразннх соотношениях и взаимоотноше

ниях, а равно и о законах, управл.япци:х вековыми изменениями 

их, - которые существуют между так называемыми живой и мертвой 

природой, между а)повер:хностннми rорннми породами, б)rшас
тикой земли, в) почвами, r)наземннми и rрунтовыми водами, 
д)It.JIИШтом страны, е)растительннми и ж)животннми орrанизмами 

(в том числе, и даже главным образом, низшими) и человеком, 
rорДЬIМ венцом прироДЬI. 

И эти закономерности, можно сказать, незы6Jiемы:е, вековечные 

соотношения, находясь в основе, в корне наибмее существенннх 

этноrрафических, исторических:, бытовых, даже экономических, -
социальшп: и всевозмож:ннх культурных особенностей и про.явле

ний, - всеrда, от века, роковым, неотразимым образом, тяrоте

JIИ над всем человеческим миром; и поныне, как Домомов меч, 

висят над ним, связывая мнимоrо rосподина земли по рухам и но-
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гам, несмотря ни на какие успехи цивилизации, ни на какие от

крытия: науки и техники, ни на какие политические перевороты, 

катастрофы, перемеНЪI и перетасовки. 

Находясь, по самой сути дела, можно сказать, в самом цен

тре всех важнейших отделов совремеШiого естествознания, како

вы - геология, ороrидрография, климатология, ботаника, зооло

гия - и составлял, может быть, главное, центральное я;цро его, 

стоит (не обнимая, однако, его вполне), насколько мы в состо
янии судить, новейшее почвоведение, понимаемое в нашем, рус

ском смысле слова" (т.е. генетическое почвоведение - А.Т., 
В.Ф.) /8/. 

Пpo6nem "биосфера и человечество" стоит в центре послед

него раздела учения о биосфере - намеченного, но не разрабо

танного В.И.Вернадским, - раздела о ноосфере, т.е. о том 

этапе эвОJIЮции биосферы, когда начинает возникать и все бOJiee 

интенсивно развертываться в п.ланетарном масштабе культурная 

биогеохимическая форм:~ миграции вещества /9/. 
С точки зрения: учения о ноосфере по-новому вырисовывается 

значение многкх крупнейших: обобщений, таких как принцип Дж. 

Геттона ("в геологии мы не видим ни начала, ни конца"), прин
цип Ф.Реди ("все живое от живого"), принцип цефэ.лиэации Дж. 
Дана. Первые два принципа, взятые с комментариями и дополнени

.яыи В.И.Вернадского, указывают на постоянство действия геолоrи

чесRИХ фэ.кторов на протяжении реально изучаемого отрезка ис

тории Земли, к началу которого уже существовала биосфера, об

.ла,цадца.я всеми основными своими биогеохимическими фУющиями. 

Принцип дJк.Дана вняв.л.яет важнейшую JIИШП) в эвОJIЮции ор:ганичес

кого мира - цеqа.лизацию, последовательное возникновение орга

низмов со все более сложной и совершенной нервной системой. 

Итак, на фоне постоянно действупцих геологических факторов 

развертывается процесс цеqа.лизации, следствием которого яви

лось возникновение человека. Сопоставление прmщипов Геттона, 

Реди и Дана раскрывает, следовательно, исторически заitономер

ную преемственную связь человечества с биосферой и вместе с 

тем тот качественный скачок в развитии биосферы, который про

изошел с появлением человечества /IO/. 
Учение о ноосфере - венец учения о биосфере. Но нельзя не 

подчеркнуть, что В.И.Вернадский закономерно пришел к учению о 

ноосфере именно потому, что исходным пунктом его размыш.лений 
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бнло исследование взаимосвязи человечества. с природой. Это по

ложение не нуждается в доказательстве. А это означает, что 

представления В.И.Вернадского о биосфере могут быть поняты с 

на.цлежащей глубиной и широтой JIИШЪ с позиции учения о ноосфе

ре, в котором они по.лучили высшую интенсивность развития и 

достигли высшего уровня зрелости. 

Лишь с этой позиции раскрывается смысл :выдвинутого В.И. 

Вернадским положения о существовании трех реальностей - поло

жения, имепцего огромное значение д,л.я дальнейшей разработки 

научной картины мира и rfюрмирования мировоззрения. Вернадский 

писал: "Мы до.лжнв сейчас различать три реальности: !) реаль
ность Б о6ласти жизни че.повека, природнuе явления ноосферы и 

нашей планеты, взятой как целое; 2) микроскопическую реаль
ность атомвнх я:в.пений, которая захватывает и микроскопическую 

жизнь, и жизнь организмов, даже посредством приборов не вццную 

вооруженному глазу человека, и 3) реальность космических про
сторов, в которых солнечная систеи:~. и даже галаксия теряются, 

неощутимые в о6ласти ноосферического разреза мира" /II/. 
Иными словами, научное понятие биосферы возникает тогда, 

когда она целиком охватывается культурной rfюрмой биогеохими

ческой миграци::и :химических элементов. Понятие ноосферы означа

ет научное осознание этого qахта. С э'l'ИХ позиций раскрываете.я 

естественноисторическое содержание вводимых В.И.Вернадским по

нятий о человечестве как мощной геологической сИЛЪI и научной 

мысли как планетного .явления. 

Разрабатывая общее учение о биосфере, В.И.Вернадский особое 

внимание уде.лил понятиям, выражапдим общие характеристики био

сферы как целостной оболочки п:лзнетg. Тахими понятиями стали 

понятия "живого вещества", "организованности биосферы", "рас

текания, давления, напора жизни", "термодинамического пол.я 

биосферы", "биогеохимической миграци::и :химических элементов" и 

т.д. 

Вместе с тем В.И.Вернадский неоднократно подчеркивал qахт 

неоднородности, мозаичности биосферы. Это ставило задачу най

ти "опосредствупц:ие звенья" между поняманием биосферы как еди

ного целого и ее мозаичности, конкретными способами ее сущест

вования и проявления в различmа: ее областях:. Необходимо было 
рас:крнтъ сущест:вуnцую эдесь диалектику общего и отдельного и 

выразить ее в соответствупцих понятиях. 
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Эта :важнейшая теоретическая про6леJ.1В была решена В.И.Сука

чевым в учении о биогеоценоэах как элементарных биохоролоrи

ческих еп;юrицах биосферы /I2/. Решение этой проблемы имело 
принципи.а.льное значение, так как дiЭ.БаJIО логическую и фэ.кти

чес:кую основу представ.л:еНИ11 о многоуровневой структурной ор

ганизованности биосферы от физических, химических и биологи

ческих стру~<турннх уровней JВтерии /IЗ/. Учение о биогеоцено
зах оказалось тем :важнейшим шагом на пути развития биосферных 

идей, который позвОJIИЛ довершить построение общего контура ис

СJiедования биосферы и выдвинуть положение о биосферном классе 

наук, изучающем биосферу в ее целостности и внутренней завер

шенности /I4/. 
Работая:"на стыке" биологии и географии, В.И.Сукачев заост

рил внимание на взаимоотношении биосферного понятия биогеоце

ноза с географическими: понятиями "ландшафт", "qади.я" - с одной 

стороны и биологическим понятием "экосистеМl" - с другой. В 

поСJiедпие годы жизни он писал: "Ее (биогеоценологии - А.Т., 

В.Ф.) идеи зародились почти одновременно в недрах биологии и 

географии. Однако по мере развития этой дисцип.линн и уточнения 

объекта изучения и содержания ее все бмее ВЬIJП!JIЯется ее само

стоятельность и она отделяется от ландшафтоведения и вообще от 

географии. В начале я тOJJte бwr с:к.понен считать биогеоцено.погию 

ветвью географии ••• , но в дiЭ.ЛЬНейmем пришел к выводу, что ее 
нельзя относить ни к биологическим, ни к географическим нау

кам" /I5/. 
Странным образом этот оrромннй принципиалыюй важности ВЬI

вод В.И.Сукачева игнорируется в современной литературе, когдiЭ. 

силой обстоятельств биологи и географы вннуждеНЬI обращаться к 

учеНИ11 о биосфере. Между тем игнорирование еде.паяного В.Н.Су

каче:внм выводiЭ. вольно или неВОJIЬно выхолащивает саму сущность 

докучаевского направления в естествознании и основное содер

жание учения о биосфере - с одной стороны, и ведет к разМЬI

ванию четких границ биологии и географии - с другой /Iб/. 
Биогеоценология, придав учению о биосфере форму внутрен

ней логической завершенности, поэ:во.лила вп.потную приступить к 

разработке учения о ноосфере. 

Эту страницу в истории развития биосферных идей открwr Н.В. 

Тимофеев-Ресовский. 
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Преа:де всего ему привад.пежит заслуга в подведении итога 

всему предmествуещему периоду развития докучаевской lllROJDil в 

естествознании. 

Воспитанннй в mкOJie вндапцихся ученых генетиков С.С.Чет

верикова и В.К.Кольцова, он о6лада.п особенно острым восприя

тием динамики природных взаимосвязей и их организации в це

лостное единство. Вместе с тем последний период его творче

ства соВПЗJI со временем, когда необычайно интенсивно и весь

№l разнообразно обнаружились отрицательЮlе последствия влия

ния индустриального и военно-технического развития на цело

стность биосферннх систем. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский первый сqормулировал проблему 

"биосфера и человечество" как проблему, в которой лежат фэ.к

тические и логические истоки дальнейшего развития естествен

нонаучной мысли в биосферном плане. 

В этой позиции содержится иэ.rистра.пьЮll путь с6.лижения 

наух о природе и науки о человеке, связи естествознания с с6-

щественной практикой. Эта позиция научно истинна, потому что 

она соответствует современной действительности, когда наука, 

по внражению К.Маркса, став:овится непосредственной производи

тельной силой. 

Н.В.Тимофеев-Ресовский по:каза.л, что при анализе вопроса о 

взаимосвязи общества с природой следует исходить не из абст

рактного представления о "природе воооще", а из понятия о 

биосфере как области жизни человечества. В противном случае 

анализ оказывается не только бесперспектИВНЪIМ и бессодержа

тельннм, но и приобретает ретроrра;цннй характер. 

Статья Н.В.Тимофеева-Ресовского, воспроизводи:мэ.я в данном 

сборнике /17/, а также и другие его работы /I8,I9,20/, отчет
ливо обнаруживают его "биосферный ключ" в трактовке актуаль

ных проблем современности. Внда.ющиеся достикения в области 

генетики, физики, химии, техники создают, по Н.В.Тимофееву

Ресовскому, ноВЬiе возможности оптимизации биосферных систем. 

К этому доJIЖНЬI быть направлены и этому до.лжнн быть подчинены 

достижения науки. Прогресс в отдельных областях науки, техни

ки и производства - в конечном счете важен не сам по себе, в 

своей отдельности - важен в той мере, в какой раскрывает по

тенциальные возможности биосферных систем и расширяет сферу 
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взаимосвязи человечества с биосферой. 

В пуе!.пикуе:t.юй в этом: с6ориике статье Н.В.Тимофеев-Ресовс:кий 

показывает, что во всех трех осно:вmп звеньях миграции вещест

ва и энергии в биосфере - в фотосинтетических процессах, во 

:внутрибиоценотических отношениях (в биологическом :круrовороте 

биосфер:ы) и на выходе из биолоrическоrо круговорота в геоло

ГИIJ имеется скрнтнй резерв увеличения биопродухтивности био

сфернш: систем, что достпения науки и техники позвОJJ.ЯЮТ ис

пОJ1Ьзовать этот резерв и тем самнм: радика.д:ьно решать энерге

тические, сырьевые и ресурсные про6.лемн человечества. 

Такой биосферный (и.:аи, что то же самое, естественноистори

ческий) подход в полной мере соответствует марксистскому пони
№JIИЮ сущности и характера общественноrо производства. Такой 

подход :вшmплет, почему и в чем: именно современная: технология: 

производства наталкивается на свои собственнsе границн, в чем 

она противоречит :вну'l'ревией природе ("внутренним: границам", 

по Марксу) производства и :каким: образом могут быть преодОJiевн 

эти ограниченвне возм:№1ости ("внешние границн", по Марксу) 

современной технологии. 

На этой биосферно-ноосферной основе Н.В.Тимофеев-Ресовс

кий формупрует фУ:нда.мента.пьнейшее по.поаение об исторической 

неизбежности перевода се.льскохозя:йственноrо производства на 

биогеоценотическую основу. 

Резко обостри:вшиеся в последm1е деСЯТИJiетия противоречия 

в исторически формирующейся системе "биосфера - человечество", 

внразившиеся в форме эко.поrических и ресурсио-энергетических 

про6.лем, самым настоятельным образом потребовали анализа, по 

внраже:mm Маркса, "производительной сИJIЫ самой природы" /21/, 
в ее динамике и потенциальяых возможностях. Такой анаJIИЗ, 

единственно продухтивнвй JD1ШЬ на базе до:кучаевскоrо направле

ния в естествознании, cдeJI8.II необходимым введение понятия 

витасферн как 06.ласти ахти:вноrо биогенеза на nдаНете /22/. 
Разработка данноrо понятия о:пираJПЗ.сь на представ.пение о 

существовании трех - био.погичесхоrо, биогеяноrо и биогеохи

мическоrо - тиnов :круrоворо'l'а вещества и энергии в биосфере 

/23/. 
Понятие :впасферн уr.пу6.пяет и конкретизирует :выдвига.вmие

ся еще В.И.Веряадс:ким представJiеяия о "nдешtе пзяи", "о6лас-
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ти сгущения жизни", отделяя их от близкородственннх географи

ческих и биологических (географическая оболочка., JiaЦIJДJaфr, 

экосистемэ. и т.д.) понятий, вняв.ляет специфику биосферного под

хода к анализу законов функционирования и развития наружной 

оболочки нашей планеты. С .цруrой стороны, понятие витасферы 

конкретизирует введенное В.И.Вернадским понятие "бЫJIНе био

сферы". Последние представляют собой продукты геолоrичесRИ 

предшествовавших витасфер. Тем самым понятие витасферы позво

лило на собственно внутренней, биосферной, основе (а ве вв 

основе географа-геологических или биологических критериев) 
подойти к вопросу о границах ("пределах") биосферы. Ста.по 

ясно, что следует выделять собственно биосфер:ннй (характе
ризующий биосферу в целом) и витасферный уровни организации 

биосферы. 

В результате возНИRЛа необходимость говорить о выделении 

наук, изучающих собственно биосферу, витасферу, почвы и 6ио

геоценозн в особый биосферный класс наук, в котором в пер

вом приближении можно наметить следупцие уровни организации 

объектов и соответствующих наук: почвенный, биогеоценотичес

кий, витасферный, биосферный. 

В биосферном классе наук основным становится биогеоценоти

ческий метод исследования - сопряженный метод естественноистори

ческого анализа и моделирования, причем акцент при этом де.лает

ся на анализ связей внутри системы или между системз.ми. Эти 

связи настолько сложны и глубоки, что охватывают не тОJIЬко ны

нешние взаимоотношения внутри системы, но и обеспечивают 

"связь времен" в системе, т.е. связь долгодействующих вектори

зованных подсистем и процессов и статистически-случайных про

цессов современности. Это разнообразие связей, их множествен

ность и разнокачественность во времени и пространстве обеспе

чивает стабильность природных систем (биогеоценозов) во време

ни :и просТIШiстве, привод.ящая их в состояние стационарного 

(динамического, а не статичного) режимэ.. 

Науки биосферного класса, разрабатквая отдельные уровни 

и аспекты функционирования биосферы и ее систем, образуют еди

ную теоретическую систему взглядов, имеющую, соответственно, и 

множество "выходов" на современную общественную практику. 

Учение о биосфере составляет общую концептуальную основу 
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всеrо биосферного класса наук. Выделяя это особое и важное 

значение учения о биосфере, целесообразнее воспользоваться 

пре.rr.поженннм Г.В.Гегамяном термином "биосферология:" /I6/. 
Биосферология: есть общее учение о биосфере ка.к концептуа.лъ

нал основа биосферноrо класса наук. Это есть специальная 

теоретическая дисЦИIIЛИНа, изучапца..я вопрос о предмете и ме

тоде исследования биосферных наук, разрабатшзающа.я ка.тего

риа.льНЬIЙ и "научный amrapaт qактов и эмпирических обобщений" 

(выражение В.И.Вернадского) этих наук. 
Процесс формирования биосферного класса наук, начатый со

зданием генетического почвоведения В.В.До:кучаевнм, имеет уже 

более чем столетшою историю, а усиленное внимание к биосфер

ной проблеъ.втике в последние десятилетия ставит вопрос о на

уч:но-организациоШiом обеспечении развития биосферного класса 

наук, о необходимости введения новых и совершенствования уже 

и:мепцихся структурных по.цразделений в системе Академии наук 

СССР, о перестройке учебных программ в вузах с учетом раз

вития биосферного направления в общественной практике, о раз

работке особых форм интеrрации науки и производства, отража.»

щим естественноисторический процесс станов.пения единой систе

мы "биосфера и человечество". Логика развития науки и станов

ление биосферного класса наук, имеи:ицеrо четкий предмет и ме

тоды исследо:ва.н:ия, с исторической неизбежностью ставит вопрос 

о необходимости разработки и решения проблемы "биосфера и 

человечество" как основноrо условия перехода и перевода био

сферы земпи в новое состояние - ноосферу. 
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