
1. ДИНАМИЧНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ БИНАРНО МНОЖЕСТВЕННОГО МИРА И УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

 
«У половины всегда найдется своя половина 
И для деления нигде не окажется вовсе предела…» 
                                                     (Тит Лукреций Кар) 

Человечество является частью (подсистемой) наиболее общей социально-экологической (гео-
социальной) системы, включающей всю биосферу, человечество как социально-экономическую со-
вокупность и человечество как биосоциальную видовую разность, или их территориальные подразде-
ления, выступающие в этой системе как взаимодействующие подсистемы [30]. Среда жизни человека 
является наиболее существенной для него частью геосоциальной системы, в том числе входящего в 
нее окружающего мира природы, поэтому для суждения о роли среды жизни, ее месте и значении в 
жизни человека необходимо иметь реальное представление о динамичном, меняющемся мире. Не 
только мир, но и представление о нем постоянно изменяется в процессе развития человечества, оно 
смещается в направлении множественности мира. «Наше видение природы претерпевает радикаль-
ные изменения в сторону множественности, темпоральности и сложности.… Ныне мы сознаем, что 
живем в плюралистическом мире» (И. Пригожин [63]). Этот реальный мир не просто множествен, он 
состоит из динамичных подмножеств с противоположными и нейтральными свойствами, находящих-
ся в бинарном множестве взаимодействий [36]. Каков окружающий человека мир, по каким законам 
он развивается, как он взаимодействует с человеком, – эти вопросы необычайно важны для определе-
ния среды жизни. В двух приведенных в эпиграфе строках из поэмы «О природе вещей» Тит Лукре-
ций Кар описал, видимо, две важнейшие закономерности мира – бинарную множественность всех 
предметов и явлений и разветвление в ходе эволюции. Современное, базирующееся на древних уче-
ниях, представление о множественном [63], и бинарно множественном мире [36], может помочь соз-
данию более реального и гармоничного суждения о необходимой человеку и допустимой с разных 
точек зрения среде жизни, которая способна быстро или медленно, хорошо или плохо,  приспосабли-
ваться к этому меняющемуся миру. 

Подчеркнем важность создания многостороннего и в то же время внутренне целостного (холи-
стического) представления о взаимоотношениях и взаимодействии предметов и явлений в мире, 
представляющем собой новую геосоциальную систему, которой не существовало до появления Homo 
sapiens. В этой геосоциальной системе взаимодействует невероятное множество предметов и явле-
ний, существование и множество которых объясняется объективной эволюцией динамичной соци-
ально-экологической системы.  

Для множества учений (религиозных, философских, этических и др.) чаще всего был характе-
рен в той или иной степени двусторонний (нередко – антропоморфный) взгляд на мир, когда все 
предметы и явления оценивались только или в первую очередь с прагматической для человека точки 
зрения. Они рассматривались как полезные или вредные, хорошие или плохие, помогающие или ме-
шающие, безопасные или опасные, красивые или безобразные, приятные или неприятные, вкусные 
или противные, и пр. Ввиду стремления к оценке всех предметов и явлений с точки зрения полезно-
сти или вообще с эмоционально человеческой точки зрения человек принимал их лучшую, позитив-
ную сторону, и отвергал, даже пытался уничтожить (в уме, устраняя из мышления, или наяву) нега-
тивную часть.  

Поэтому исследование целостности геосоциальной системы мира вообще и всех составляющих 
его предметов и явлений в частности играет исключительную по значимости роль: если мир цело-
стен, то любые искусственные вмешательства в это состояние с целью изменения в позитивную (с 
точки зрения человека) сторону могут быть чреваты негативными последствиями. Кажется, что при-
рода не должна допустить искусственного одностороннего изменения целостности мира и его объек-
тов. Но мир как геосоциальная система постоянно меняется, он находится в непрерывном движении, 
эволюционирует, и его целостность также динамична. С одной стороны, происходит естественное 
непрерывное перераспределение целостности как внутреннего единства объекта – вначале биосферы, 
затем – геосоциальной системы. Миллионы лет эти изменения касались только геосистемы (биосфе-
ры) и потому носили естественный характер, они не были связаны со значительными антропогенны-
ми вмешательствами в этот процесс. С другой стороны, начавшаяся эволюция социально-
экологической системы и связанные с ней все более интенсивные искусственные антропогенные 
вмешательства также меняют целостность объектов и явлений, но в какой степени они могут быть 
допустимы, приемлемы для природы и человека? Могут ли искусственные «протезы» объектов и яв-
лений составлять часть целостного объекта – социально-экологической системы и среды жизни, мо-
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жет ли существовать протезированная, частично или полностью искусственная целостность, которая 
сейчас создается человеком на Земле и в ближнем космосе? Не включит ли природа эти протезы в 
целостность иерархических систем с приспособлением к этим протезам, с созданием каких-то проти-
воположностей, с целью сохранения целостности?  

Согласно [29, 50] «целостность – это внутреннее единство системы, ее отдифференцирован-
ность от окружающей среды и причинно-следственная сопряженность ее частей». Вместе с тем при 
определении целостности объекта рекомендуется учитывать иерархию систем, включение целостных 
объектов как частей в другие объекты. Видимо, целостность – это внутренний детерминизм объек-
тов, входящих как составные части в расположенные выше в иерархии внутренне единые объекты, 
и включающих в себя множество сторон и связей с противоположными уравновешивающими свой-
ствами. Если принять такое определение, то целостность должна соответствовать следующим требо-
ваниям: 

1. Объект должен иметь не менее двух внутренне обусловленных противоположных связанных 
составляющих, например, магнитный диполь – неразделимая совокупность двух противоположных 
магнитных полюсов. Такой объект можно считать минимально целостным. 

2. Объект должен быть частью многоступенчатой иерархии объектов, каждый из которых со-
стоит из множества целостных объектов, объединенных внутренне обусловленными причинно - 
следственными связями. Максимально целостным объектом в этой иерархии должна быть Вселенная. 
Промежуточное положение в многоступенчатой иерархии занимают все предметы и явления, состав-
ляющие мир живой и неживой природы. Значит, целостность может быть минимальной, промежу-
точной и максимальной (всеобщей). 

3. Если принять целостность объектов и явлений как их неотъемлемое свойство, то невозможно 
существование не целостных объектов и явлений, в которых не объединены противоположные со-
ставляющие в их внутреннем единстве, в причинно – следственной обусловленности.  

4.  Целостность объектов в иерархических системах разных уровней постоянно меняется, пере-
распределяется, в связи с эволюционными изменениями: от эволюции Вселенной от адронного пе-
риода к лептонной эре и т.д., от эволюции вещества во Вселенной с момента его возникновения от 
простых форм к сложным,  до эволюции живой и неживой природы – видообразования и видоисчез-
новения, эволюции отдельных органов и систем организмов, компонентов ландшафтов, и т.д. Но в 
течение всех периодов эволюции целостность должна сохраняться на всех уровнях. 

5. Поэтому искусственное вмешательство в целостные объекты с целью одностороннего исклю-
чения их негативных для человека свойств должно привести к восстановлению целостности, но, ви-
димо, в несколько другой форме. Такова, например, целостность искусственных ландшафтов. 

Если принять целостность объектов всего мира как реальность, то все без исключения пред-
меты и явления в разной степени необходимы для существования мира. Они находятся во внутренне 
обусловленной целостной взаимосвязи, которую можно назвать холизмом (от греч. holos – целое) 
[50]. Холизм как представление о целостности предполагает внутреннее единство всех предметов и 
явлений, всего бытия. Но целостность мира не неизменна: напротив, она постоянно меняется и пото-
му ее можно назвать динамичной. Множественность и двойственность как одно из свойств множест-
венности – это диалектические характеристики предметов и явлений мира. Человечество давно обра-
тило внимание на множественность, неоднозначность, и в то же время двойственность (как наличие 
противоположных свойств) этой множественности, всего окружающего мира, всех явлений и предме-
тов. День и ночь, жизнь и смерть, добро и зло, мир и агрессия, свет и тьма, тепло и холод, лето и зи-
ма, - это обычные явления, сопровождающие человека в течение его жизни.  

Множественность мира и гораздо ранее была основой практически всех вероучений, человек 
издавна осознавал сложность и множественность строения мира, наличие в нем противоположных 
предметов и явлений, позитивных и негативных с его точки зрения. Так, в древнем Буддизме подчер-
кивалось множество позитивных и негативных человеческих чувств, множество окружающих чело-
века предметов и явлений (рис. 1.1). Древние божества часто представлялись в виде органичного 
единства позитивной и негативной половины (рис. 1.2). Среда жизни древних людей была заполнена 
множеством «хороших» и «страшных» предметов и явлений, которые создавали представление о 
множественном мире. Во множестве древних и современных вероучений мир двойствен, он четко 
разграничен на хорошую и плохую части. Главным же в бытии было стремление сделать человека и 
все окружающие его предметы и явления односторонне положительными, удалив из его жизни все 
негативное. При этом большинство негативных предметов и явлений помещалось за непрозрачную 
ширму, их не рекомендовалось видеть. Но в действительности насильственное отсечение гигантского 
подмножества «негативных» предметов и явлений невозможно; мир представляет собой динамичную 
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бинарную (двойственную) множественность объектов и явлений, все предметы и явления состоят из 
бинарных подмножеств. Все позитивные, нейтральные и негативные предметы и явления органично 
взаимосвязаны в динамичном бинарно множественном мире, 
они находятся в разнообразных видах взаимодействия. 

Рис. 1.1. Бхавачакра (Буддийское колесо жизни). Три 
круга, в которых показаны от трех до двенадцати причин, по-
рождающих «перерождения» и непрерывный поток жизни 

Весь мир - Земля, Солнечная система, Вселенная - эво-
люционирует, очевидно, по пути роста бинарной множествен-
ности, постоянных разветвлений процесса. На Земле органиче-
ская природа эволюционировала по направлению к бинарной 
множественности практически всех признаков, качеств. Напри-
мер, в природе встречаются отдельные виды – гиганты живот-
ного и растительного мира, и есть самые небольшие их предста-
вители. Самое большое млекопитающее – это синий кит длиной 
до 33м и весом до 190 т, а самое маленькое – летучая мышь 
длиной 3 см и весом 2 г. Между ними находится бинарное мно-
жество животных, в котором наибольшее количество принадле-
жит видам средних размеров. Самое большие растения – это от-
дельные виды секвой – очень древних и долгоживущих деревь-
ев, имеющих высоту более 100 м, а самые маленькие – микро-
скопические водоросли. По признаку времени жизни животные 
также составляют бинарную множественность, в которой представлены долгожители – черепаха, и 
др., живущие несколько часов мотыльки, и между ними – множество животных, срок жизни которых 
– несколько лет или десятилетий. Средние  значения этих и множества  других признаков природы, 
как известно в экологии, распределены по нормальному закону и 
могут смещаться, изменяться в соответствии с эволюцией [36].  

В зависимости от формы естественного отбора, под его дав-
лением кривая распределения признака может последовательно 
смещаться или становиться несимметричной (при движущей форме 
отбора), менять свою высоту и ширину (стабилизирующий отбор) 
[36]. 

Рис. 1.2. Древнейшее из божеств - позитивно-негативная, 
добрая и наказывающая Богиня - мать 

Она может меняться в обратную сторону при биологическом 
регрессе, при дегенерации. При естественном отборе признак закре-
пляется хотя и временно (он медленно изменяется), но надежно, он 
не зависит или мало зависит от человеческой деятельности. Хотя 
ряд последствий человеческой деятельности провоцирует довольно 
быстрое изменение признака, происходит случайная, непреднаме-
ренная селекция (например, синантропизация животных, постоянно 
расширяющаяся в связи с ростом урбанизированных территорий, и 
ведущая к изменению некоторых их признаков – они становятся 
«нахлебниками», и т.д.). Иначе обстоит дело с искусственным отбо-
ром, селекцией, или, по определению Н.И. Вавилова, эволюцией, 
направляемой рукой человека. Здесь достаточно быстрое изменение 
признака происходит под давлением селекции – искусственного от-
бора, основанного на оценке и отборе наследственных качеств, нужных человеку. Искусственный 
отбор позволил создать очень эффективные виды, но они уже не могут существовать самостоятельно, 
как и культурные ландшафты. Если оставить их без поддержки человека, поместить в естественную 
природу, - они либо одичают, либо вымрут. Селекция быстро меняет признак, но так же быстро он 
может меняться при прекращении поддержки со стороны человека. 

Искусственные воздействия с целью улучшения животного и растительного миров все боль-
ше ускоряются, в настоящее время развиваются вмешательства на тонком генетическом уровне. Это 
может привести к росту многообразия, но одновременно и порождает опасность введения природой 
очередного разветвления процесса, возможно, негативного. Уже давно человек пытался быстро 
улучшить себя, исключить свои недостатки. Иногда «улучшение» человека носило скорее моральный 
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характер, чем физический, хотя были и топорные попытки физического совершенствования, напри-
мер, формы черепа. Перейдет ли человек к созданию более совершенного индивидуума, улучшенного 
методами быстрых воздействий, например, селекции с использованием генетического вмешательства, 
или соединением человека с искусственными и прочными, долговечными, «умными» органами, не 
подверженными болезням, или соединением мозга человека с искусственным и долговечным телом, 
и т.д. (рис. 1.3)? Человек постоянно примеряет к себе возможные быстрые изменения – пока в фанта-
стических романах, фильмах, и даже в научной литературе [32], когда известный исследователь К. 
Саган рассматривает проблемы продолжения роста мозга. Но любое вмешательство в естественные 
природные процессы опасно. Природа в любом случае предусмотрит ветвление, уравновешивание 
вмешательства.  

Вселенная и все без исключения ее части, составляющие как живую, так и неживую природу, 
находятся в постоянном и медленном процессе изменений: от 
образования безжизненных и достаточно однообразных планет 
– к бинарной множественности образований неживой и живой 
природы (табл. 1.1). 

 
Рис. 1. 3. Гипотетический киборг 
Вселенная сейчас медленно и неуклонно эволюциониру-

ет по направлению к росту множественности. Но затем, воз-
можно,  начнется обратный процесс, который завершится схло-
пыванием в суперадрон, новым взрывом и расширением, ростом 
бинарной множественности. Во Вселенной, видимо, существу-
ют динамичные бинарные множественности признаков, качеств, 
параметров многих предметов и явлений. Например, бинарная множественность космических объек-
тов по признаку их размеров – от мельчайших частиц, космической пыли и до гигантских туманно-
стей; бинарная множественность объектов по их температуре, по массе, по видам излучений, по све-
тимости, по стадии существования, по признаку жизни, и т.д.  

Таблица 1.1. Бинарная множественность природы 
Неживая природа Живая природа 
Вселенная Вселенная? 
Галактики Планета Земля 
Звезды Надцарства (империи) 
Планета Земля Докле-

точные 
Клеточные 

Все сферы Земли Царства 
Ландшафты Вирусы 

и фаги 
Прока-
риоты 

Грибы Зеле-
ные 
расте-
ния 

Живот-
ные 

Элементы ланд-
шафта  

Органы 

Минералы 

 

Клетки 
Химические эле-
менты 

Гены, хромосомы 

Молекулы Молекулы 
Атомы Атомы 
Частицы Частицы 

Все эти бинарные множественности медленно меняются под давлением эволюции. Действи-
тельное количество бинарных множественностей Вселенной не известно, так как данные о ней очень 
ограничены. Живая природа и человек как ее часть также эволюционируют в бинарном множестве 
направлений. В результате эволюции и естественного множественного отбора создан сложнейший 
мир с позитивными и негативными, целесообразными и нецелесообразными, красивыми и безобраз-
ными (с точки зрения человека) предметами и явлениями. С человеческой точки зрения мир живой 
природы развивается как в направлении прогресса, так и регресса, но эта оценка неправомерна, так 
как человек вносит свои, человеческие чувства, эмоции. Живая природа эволюционирует во множе-
стве объективных направлений, которые одинаково необходимы для развития. Все бинарное множе-
ство направлений эволюции не может быть искусственно разделено на только прогрессивные и рег-
рессивные направления, оно проявляется в каждом живом организме одновременно, в органическом 
единстве многих направлений.   

Бинарно множественная эволюция протекает с разветвлениями, когда каждому позитивному 
(с точки зрения человека) направлению соответствует уравновешивающее его негативное направле-
ние, каждому прогрессу соответствует регресс, за каждое улучшение или усложнение организации 
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живой организм вынужден платить дань в виде усложнения возможности нормального функциони-
рования, роста ограничений на это функционирование, и пр. (рис. 1.4). Бинарная множественность 
путей эволюции нарастает в связи с сильным антропогенным вмешательством, возникновением ис-
кусственного отбора, сокращением естественных территорий, вытеснением и подавлением природы, 
искусственным исчезновением видов, частичным выходом человека из поля действия естественного 
отбора, переходом к искусственному вмешательству на самом тонком генетическом уровне в эволю-
цию и в естественный отбор. Поле действия естественной эволюции и естественного отбора постоян-
но сужается, гибель видов и разрыв связей глобальной «сети жизни» ведут к быстрому и неестест-
венному для эволюции перераспределению направлений взаимодействия организмов со средой. Как 
писал Н.Н. Воронцов, «усиление влияния хозяйственной деятельности на биосферу благоприятно 
сказывается на эволюции крыс, домовых мышей, ворон, голубей, некоторых видов пауков, домашних 
мух, молей» [8].  

Надежды на полностью позитивные результаты ускоренного искусственного «улучшения» 
человека и животных на тонком генетическом уровне, в соответствии с представлением о разветв-
ляющемся развитии, никогда не сбудутся. Эти надежды – один из примеров упрощенного мышления. 
Ни одно искусственное «улучшение» не останется без негативных последствий, поэтому, прежде чем 
начинать какое-то крупномасштабное вмешательство, необходимо на моделях и с использованием 
«мягких» технологий изучить возможные негативные цепные реакции. Нужно постоянно корректи-
ровать действия с учетом склонности человеческого разума к упрощенному, неглубокому анализу. 

Рис. 1.4. Бинарно множественная эволюция 
Представление о разветвляющемся развитии, о медленной бинарно множественной эволюции 

бинарно множественного мира и человека, о диалектической необходимости всего негативного как 
органичной части мира, о постоянном, непрекращающемся взаимодействии всего бинарно множест-

венного, включая и борьбу 
противоположностей, может 
помочь определению путей 
более объективного взаимо-
действия между людьми и ме-
жду человеком и окружающей 
его природой. История круп-
ных технологических проры-
вов человечества наглядно де-
монстрирует особенности раз-
ветвляющегося уравновеши-
вающего развития: 

1. Каждое технологиче-
ское или техническое достиже-

ние человечества сопровождается комплексом негативных последствий. 
2. Негативные последствия научно-технических достижений могут развиваться с запаздыва-

нием. 
3. Задачи ликвидации или снижения негативных последствий человечеству в итоге приходит-

ся решать. 
4.  Иногда затраты на ликвидацию негативных последствий значительно выше эффекта от на-

учно-технического достижения. 
5. Чем значительнее уровень научно-технического достижения, – тем выше уровень негатив-

ных последствий. 
Сложность эволюционного процесса геосоциальной системы подчеркивается его дуализмом, 

двойственностью [36]. С одной стороны, человек стремится к устойчивому существованию и разви-
тию. С другой стороны, именно неустойчивость – условие динамичного развития [63]. Эта двойст-
венность характерна для многих аспектов эволюции человека. Результаты развития человечества как 
части геосоциальной системы также двойственны (точнее – множественны): так, научно-техническая 
революция совпала с наиболее значительными войнами в истории человечества; на планете сохраня-
ется неустойчивость развития, не прекращаются вооруженные конфликты, растут бедность и нера-
венство, голод и безработица, еще в начале XX века возникли признаки глобального экологического 
кризиса. Известно, что все кризисы – это, прежде всего, кризисы мышления. Вероятнее всего, что 
причинами кризисного развития человечества и такого же взаимодействия с природой Земли являют-
ся особенности его мышления, сложный «триединый» мозг (наличие наряду с неокортексом также и 
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древних систем, в том числе лимбической системы высших млекопитающих и, возможно, всех его 
предков - рептилий и др.), его двойственность как человека биологического и социального (см. гл. 2). 
Определяет ли действия человека абстрактное мышление, если оно окрашивается яркими эмоциями, 
если «животное» в человеке не отпускает «социальное» от себя? Многослойный и эмоциональный 
мозг человека, в котором существенную роль играют древние структуры, поощряющие быстрое при-
нятие простых решений и удовлетворение эмоций, не позволяет предвидеть последствия своих ша-
гов, совершать согласованные и дальновидные действия по управлению собой и природой.  

 
Расширение вмешательства человека в природную среду, особенно интенсивно происходящее 

в последние десятилетия, начало существенно изменять сложившиеся тысячелетиями условия естест-
венного отбора и эволюции в целом. При этом меняются не только условия отбора для других живых 
организмов, но и для человека. Человек в ходе урбанизации и других способов освоения природных 
территорий быстро и активно воздействует на процесс естественного отбора для всех остальных жи-
вых организмов, определяя, таким образом, во многом негативное развитие природной среды на Зем-
ле и ее устойчивость. Эти воздействия приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. Искусственные воздействия 
Быстрое искусственное изменение условий обитания:  
-Глобальное и локальное загрязнение среды обитания. 
-Сведение лесов, различные проекты мелиорации. 
-Опустынивание земель. 
Вытеснение живых организмов из их экологических ниш:  
-Расширение антропогенно преобразованных  территорий. 
-Все виды загрязнения территорий с местами обитания.  
-Гигантизм в проектах мелиорации. 
3.  Уничтожение хищников и создание для жертв новых условий обита-
ния без привычных естественных хищников:  
-Уничтожение хищников как врагов человека (как правило, мнимых). 
-Уничтожение хищников для добычи различных ценных материалов 
(мех, печень, яд, усы, и пр.). 
-Уничтожение хищников, носящее ритуальный этнический характер. 
4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, ис-
ключения мест обитания, введения новых врагов:   
-Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов. 
-Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стелле-
ра, киты,  бизоны и пр.). 
-Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов (ги-
бель  сумчатых и пр.). 
5. Искусственное воздействие на наследственность: 
-Плохо контролируемая и мало предсказуемая генная инженерия. 
-Создание для ряда животных абсолютно неестественной среды с целью 
получения мяса и других пищевых продуктов. 
-Искусственное размножение животных, полезных с точки зрения полу-
чения пищи. 
6. Искусственный отбор: 
-Выведение новых искусственных пород растений 
-Выведение новых искусственных пород животных 
7. Создание полностью искусственных и иногда изолированных от 
внешней среды новых мест обитания: 
-Зоопарки, в которых животные находятся в «дистиллированных» усло-
виях. 
-Национальные парки с созданием почти искусственной среды обитания 
(отсутствие хищников, контакты с человеком и пр.).  
-Введение еще сохранившихся природных территорий в состав мест рек-
реации. 

Данные о скорости формирования антропогенно измененных ландшафтов свидетельствуют о 
том, что при сохранении существующих тенденций на Земле в XXI  веке практически вся суша может 
быть преобразована, и не останется территорий «дикой природы». Всего на Земле суши - 149 млн. кв. 
км, из них ледники и пустыни составляют около 40 млн. кв. км; в конце XX века антропогенно пре-
образовано около 60 млн. кв. км, в XXI веке ожидается освоение под сельскохозяйственные террито-
рии до 80, а всего – около 100 млн. кв. км. Это приведет к постепенному исчезновению естественного 
отбора, для которого просто не будет условий – ни борьбы за существование, ни изменчивости, ни 
наследственности (нечего сохранять и накапливать), ни выживаемости. Таким образом, заметна тен-
денция движения к углублению кризиса природы. 

Учитывая сказанное выше, можно утверждать, что все развитие идет с разветвлениями (би-
фуркациями), когда каждый шаг, каждый эволюционный, технологический или другой прорыв, по-
рождают через небольшой промежуток времени уравновешивающее (позитивное или негативное) 
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ответвление (рис. 1.5). В ходе техногенной эволюции человек создал объекты техники, принципиаль-
но отличающиеся от объектов живой природы. Вся живая природа находится в гомеостатическом 
равновесии с окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные 
системы обладают значительной негэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем 
направлены на достижение равенства нулю их энтропии, человеческая же техника полностью энтро-
пийна. Создание совместимой с природой негэнтропийной техники – это задача отдаленного будуще-
го.  

Если разветвляющееся развитие реально, то становится чрезвычайно важным определение 
возможных негативных последствий разнообразных новых достижений, особенно тех, которые име-
ют глобальный характер. Однако для этого необходимо корректировать систему мышления человека, 
стремление к удовлетворению потребностей, что очень сложно и практически мало реально. Если 
развитие человечества протекает с разветвлениями, то необходимо «мягкое» управление природой, 
способствующее ее собственным органичным тенденциям развития. В то же время незыблемые усло-
вия выживания человечества - это сохранение большей части природы Земли, ресурсов, естественной 
эволюции. «Сложноорганизованным социоприродным системам нельзя навязывать пути их развития. 
Скорее, необходимо понять, как способствовать их собственным тенденциям развития, как выводить 
системы на эти пути» (И. Р. Пригожин, [63]). 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1.5. Разветвляющееся развитие с последующим (запаздывающим) уравновешиванием 

ветвей 

Изобретение  двигателя 
внутреннего сгорания и 
автомобиля 

Основные загрязнения 
воздушной среды, утрата 
невозобновимых ресурсов 

Создание компьютеров и 
глобальной сети Интернет 

Преступность в сети 
Интернет, болезни 
пользователей, и пр. 

Открытие атомной энергии 

Создание оружия, аварии, 
многолетние загрязнения 
среды 

Вмешательства на 
генетическом уровне 

Влияние на процесс естест-
венной эволюции, резкая 
негативная реакция природы 

В предлагаемой концепции целостного бинарно множественного мира и его развития с раз-
ветвлениями (бифуркациями) одной из главных проблем является возможность достижения только 
положительного развития, подобия рая, к которому стремится человечество. В соответствии с упро-
щенным дуальным и однополярным восприятием действительности человек уверенно предполагал 
реальность достижения состояния полного счастья, рая, и избавления от всего плохого. Как причина 
этого на первом месте здесь находилось упрощенное дуальное (двойственное) представление о мире 
как сочетании хорошего и плохого, на втором – естественное обрезание, неприятие, исключение все-
го плохого. Считается, что именно такое восприятие действительности необходимо человечеству для 
его выживания, для более устойчивого существования [6, 15, 28, 34]. Но могут ли предметы и явле-
ния быть только прекрасными, или просто хорошими, но полностью положительными для человека? 
Может ли наступить хорошее, не отягощенное сложнейшими проблемами (такими, как военные кон-
фликты, опасность гибели в результате применения мощного оружия, близящаяся нехватка ресурсов, 
глобальный экологический кризис, конечность индивидуальной жизни, неизлечимые болезни, и др.), 
полное радости и счастья и далекое от горя существование человечества? Этот вопрос исключитель-
но интересен: в самом деле, почему развитие человечества сопровождается настолько опасными для 
него последствиями, почему не исчезают, а, напротив, становятся все более опасными не предпола-
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гаемые вначале негативные стороны явных достижений? Вправе ли человечество верить в отсутствие 
негативных последствий хотя бы некоторых направлений развития, - таких, например, как культура, 
наука, сельское хозяйство, промышленность? Может ли быть развитие человечества только позитив-
ным, может ли произойти постепенное улучшение всего человечества и его взаимодействия с осталь-
ной природой планеты? В самых разнообразных явлениях, когда, казалось бы, все прекрасно, вдруг и 
некстати возникает нечто противоположное. Исследователи и ранее обращали внимание на непред-
виденные последствия положительных шагов: «Побочные и непредвиденные последствия человече-
ской деятельности часто бывали гораздо важнее тех последствий, которые эта деятельность имела 
непосредственно в виду» (О. Марш, середина XIX века). 

Все, что можно считать полностью положительным для человека, в реальной жизни является 
только частью нормального распределения, в котором широко представлены и положительные, и от-
рицательные, и нейтральные (одинаково объективные с точки зрения природы и разделенные челове-
ком) признаки. Только отсутствие углубленного анализа позволяет считать отдельные предметы и 
явления полностью, односторонне, прекрасными, при более глубоком рассмотрении выявляется их 
вторая сторона. Вероятнее всего, что полностью положительных предметов и явлений нет, и их не 
может быть, так как длящееся достаточно долго полностью прекрасное явление означает остановку 
развития, гибель. Природа (высший разум) не могут допустить этого. 

Все предметы и явления мира бинарно множественны и в том числе двойственны, и любое 
развитие двойственно, поэтому в ответ на одностороннее смещение развития (ответвление) создается 
второе, дуальное направление (разветвление) [36]. Поэтому, например, наблюдающийся в процессе 
современной урбанизации рост степени искусственности среды жизни и самой жизни сопровождает-
ся, и будет сопровождаться еще интенсивнее возрастанием ценности природы, естественной среды, 
ростом интереса к естественной и «здоровой» жизни и среде. Интересно, что вечное стремление че-
ловечества к привлечению других животных и затем – машин для выполнения любых работ, тре-
бующих физических (а затем - и умственных) усилий уже ведет, например, к появлению массовых 
болезней и смертей, связанных с отсутствием физических нагрузок. Гиподинамия как разветвление 
становится глобальной проблемой человечества. На очереди «умные» объекты техники, еще дальше 
отодвигающие человека от реальной жизни. И еще – виртуальная реальность, может быть, одна из 
самых тяжких по последствиям ветвей развития. 

Гармоничная, и, следовательно, смещенная в положительную сторону, коэволюция подсистем 
геосоциальной системы, всей биосферы и человека, урбанизированного мира, среды жизни и остаю-
щейся естественной природы невозможна. Вместе с тем в будущем возможно экологичное воздейст-
вие на рост степени искусственности среды и жизни путем принципиального изменения техники, пе-
рехода к новым, негэнтропийным технологиям (ввиду необычайной сложности этот переход пока 
нереален). Одновременно необходимо экологическое образование и воспитание, привитие новой эти-
ки, чтобы человечество согласилось оставить часть Земли («экологическую нишу естественной при-
роды») без антропогенного вмешательства. Наиболее надежное избавление от негативных последст-
вий урбанизации, связанных с ростом искусственности среды и жизни человека, можно ожидать при 
отказе от оппозиций «негативная потребность – относительная добродетель», перечень которых 
множествен. Процесс этот, однако, чрезвычайно сложен, ибо удовлетворение потребностей - одна из 
основных движущих сил развития большей части человечества. «Природа знает лучше» и «мягкое 
управление природой» – вот принципы, которые можно использовать при определении путей отказа 
от чрезвычайно опасной искусственности среды и жизни при современной урбанизации. Во множе-
стве случаев – от принципов воспитания ребенка и до среды жилищ, от состава пищи и до сенсорной 
среды городов, от одежды и до виртуальной реальности, от ландшафтов и до промышленности, энер-
гетики и транспорта, - можно использовать экологичные решения, полезные человеку и человечеству.  

Отмеченная выше коэволюция - это протекающая в одно время и в одном пространстве взаи-
мосвязанная и взаимообусловленная эволюция множества разнородных подсистем, включающая 
биосферу, человечество как социально-экономическую совокупность и человечество как биосоци-
альную видовую разность. Миллионы лет развивавшаяся естественная бинарно множественная эво-
люция природного мира перешла к более сложной стадии коэволюции природы и человека. Поэтому 
сейчас нужно говорить о социально-экологической коэволюции и социально-экологической среде 
жизни. Для длительного поддержания жизни и ее среды новая социально-экологическая система 
должна обладать способностью к адаптациям – устойчивостью к внешним воздействиям и способно-
стью к быстрому восстановлению без существенного снижения основных функций по отношению к 
первичному состоянию - производительности, экологическим циклам, социальным отношениям и 
экономическому процветанию. Эта способность может поддерживаться естественными механизмами 
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саморегуляции, искусственно (на основе поддержки человеком) или саморегуляцией, усиленной ис-
кусственной поддержкой (рис. 1.6).  

При этом цель «мягкого» взаимодействия человека с природой и в обществе – создание ус-
тойчивой, стабильной, эластичной социально - экологической системы, поддерживаемой на основе 
саморегуляции и с введением дополнительных искусственных механизмов. В экологических систе-
мах адаптивная способность связана с сохранением необходимой экологической инфраструктуры, 
генетического и биологического разнообразия, при этом она может поддерживаться за счет самоор-
ганизации, а в социальных системах зависит от множества факторов, создающих устойчивость (рав-
ноправие, удовлетворение широкого круга потребностей, быстрое реагирование, гибкость в решени-
ях проблем, баланс власти между разными группами, отсутствие нищеты и бездомности, и пр.) и 
поддерживаемых, как правило, искусственно. 

  
Рис. 1.6. Способы 

адаптации: естественные ме-
ханизмы саморегуляции приро-
ды, культурный ландшафт с 
элементами природы, полно-
стью искусственный ланд-
шафт (озеленение кровли) 

Можно отметить воз-
никшую новую бинарную 
множественность социально - 

экологических систем, развивающуюся в соответствии с общими законами развития природы и об-
щества. Обращает на себя множественность социальных условий и систем, которая не только эволю-
ционирует, но и постоянно возрождается (табл. 1.3). При этом на территории отдельных стран сохра-
няются старые, древние формации – рабство, феодализм и пр., возрождаются на новом уровне ранее 
отвергнутые учения (коммунизм, фашизм, и пр.). В этих условиях поддержание устойчивости соци-
альной системы, неразрывно связанной с экологической системой, необычайно сложно. Вероятнее 
всего, оно зависит от множества отмеченных выше факторов, причем на первое место можно поста-
вить экологическое и этическое образование и воспитание. Так же множественно и формирование 
среды жизни, которое можно назвать урбогенезом. Поле современных «сред жизни» бинарно (двой-
ственно) и в то же время множественно – от сохранившихся почти в неизменном виде первобытных 
сред до новейших, почти полностью искусственных сред жизни (рис. 1.7). 

Таблица 1.3. Бинарное множество социальных систем 
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Многогранные и  часто противоположные, двойственные явления и предметы окружают 

сложного, иногда - двойственного человека с его добротой и способностью к злу, альтруизмом и эго-
измом, любовью и ненавистью. Эти противоположные по смыслу, двойственные понятия названы 
«бинарными оппозициями» (от лат. binarius = bis  (дважды) + nomen  (имя) -  два признака, и oppositio 
– противопоставление). Реальный мир бинарно множествен, но человек в соответствии с особенно-
стями восприятия и мышления воспринимает его как дуальный или однополярный. В соответствии с 
диалектикой эти противоположности должны находиться в единстве и в борьбе (в действительности 
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для них характерно широкое поле взаимодействий – от единства и борьбы до нейтралитета и массы 
промежуточных состояний). Между ними, как правило, нет резких границ, переход от одного поляр-
ного качества к другому происходит постепенно, через несколько промежуточных состояний. 

Как уже подчеркивалось выше, действительная, реальная, необходимая для развития бинар-
ная множественность всех предметов и явлений природы состоит из двух подмножеств, куда входят в 
качестве равноценных составляющих все множества взаимодействий и состояний, хороших и плохих 
с точки зрения человека. Человек стремится к упрощению множественности путем введения бипо-
лярных понятий, которые легче запоминаются и которыми легче оперировать. В течение тысячеле-
тий, в соответствии с особенностями мышления, у человека закреплялись упрощенные понятия би-
полярности. Но даже и упрощенная биполярность для человека была неприемлема. 

Рис. 1.7. Множествен-
ный урбогенез среды жизни 

Поэтому человечество 
издавна стремилось к отсече-
нию одного из диалектических 
полюсов двойственности, к 
созданию полностью положи-
тельного (приятного во всех 
отношениях) человека, обще-
ства, ландшафта, города, стра-
ны, мира; человек старался ис-
ключить из своей жизни все, 
что напоминало ему о его жи-
вотном п оисхождении, он ис-
кусственно выделял в виде 
красоты природы только «це-
лостную» красоту (ландшафты 
без каких-либо негативных с 
точки зрения человека компо-
нентов), добро постоянно, все-
гда побеждало зло, правда по-
беждала ложь. Поэтому в по-

следние годы человечество стремится к устойчивости развития (хотя эти два понятия – устойчивость 
и развитие – взаимно исключают друг друга). Надежды на улучшение человека, общества, природы 
связаны, как правило, с созданием однополярной конструкции и уходом от более реальной бинарной 
множественности.  

р  

В диалектике подчеркивается, что каждый объект содержит в себе противоположности, а все-
общим законом действительности является закон единства и борьбы противоположностей (есть и 
другие основные законы). Но если у каждого объекта есть противоположность, то и у каждого закона 
она тоже должна быть. Например, противоположность закона отрицания отрицания – это не отрица-
ние отрицания (об этом сказал С. Франк), а также и множество промежуточных состояний. Противо-
положность закона единства и борьбы противоположностей – это закон не единства и не борьбы про-
тивоположностей (например, их нейтральное сосуществование, или множество промежуточных со-
стояний – одновременно и единство, и борьба, что известно в экологии). Возможна противополож-
ность закона перехода количественных изменений в качественные – закон не перехода, или частич-
ного перехода. Но кроме противоположностей есть и масса промежуточных состояний. 

Вполне вероятно, что существуют всеобщие законы бинарной множественности целостного 
мира природы и его разветвляющегося развития с уравновешиванием ветвей. Бинарная множествен-
ность задана процессом эволюции, она предопределена и постоянно проявляется. Без факторов мно-
жественности и ее двойственности (бинарности) существование целостного мира и его эволюция не-
возможны. Если бинарная множественность существует, то, очевидно, это обстоятельство нужно 
учитывать при определении путей развития общества, человека. Для органического мира его биораз-
нообразие объяснимо действием эволюции и естественного отбора. Для неорганического мира мно-
жественность может быть объяснена только невозможностью его существования и циклического раз-
вития без этой множественности (элементов, частиц, свойств, состояний, размеров, взаимодействий и 
пр.). Но это объяснение справедливо только при согласии с наличием творца, создателя, так как мно-
жественность (например, химических элементов, вплоть до включения в это множество «биофиль-
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ных» элементов, составляющих все живое) должна была быть задана заранее, с определенной целью 
создания мира. Без этой множественности неорганического мира как неорганический, так и органи-
ческий миры не могли бы существовать (известны многочисленные «взаимоприспособленности» ря-
да параметров, которые пока не могут быть объяснены, так как вероятность их проявления исключи-
тельно мала [11, 47]). Однополярный мир (и человек как его часть) нереален. Когда человек пытается 
быстро ограничить множественность, и тем более исключить один из полюсов биполярности или хо-
тя бы переместить естественное равновесие в одну из сторон (положительную для человека), – рав-
новесие между полюсами восстанавливается.  

Очевидно, двойственная множественность социально - экологических систем, как и разветв-
ляющееся развитие – объективные качества целостного мира, появившиеся в результате его эволю-
ции и пронизывающие в настоящее время всю его структуру. Эволюция мира порождает бинарную 
множественность предметов, явлений и их свойств, и эта множественность, ее двойственности и про-
тивоположности, обеспечивают существование и развитие мира. Роль двойственности всех предме-
тов и явлений поэтому очень велика, и при стремлении к исключению множественности или ее двой-
ственности, в той или иной степени неприятных, неудобных для человека, нужно всегда помнить о 
диалектичности этих свойств. Множественность и ее двойственность порождены эволюцией мира и 
являются диалектическим средством для ее обеспечения, для существования мира. Без бинарной 
множественности мир, видимо, не сможет существовать и эволюционировать. Это относится и к ус-
тойчивой среде жизни. 

Интересно соотношение множественности, двойственности, противоположностей и противо-
речий – что из этого перечня является определяющим, что в действительности влияет на развитие. В 
литературе обычно анализируют крайние, мини - максимальные  значения, и поэтому чаще говорится 
о противоречивости как всеобщей форме бытия, о единстве и борьбе противоположностей. Наиболее 
общими законами диалектики являются закон перехода количественных изменений  в качественные, 
закон единства и борьбы противоположностей, закон отрицания отрицания. Не все эти законы полно-
стью применимы к природным явлениям, эволюция природы носит гораздо более многогранный, 
множественный характер.  В природе нет всеобщей формы бытия как противоречивости, есть множе-
ство форм – от гармонии до борьбы, включая и нейтральное взаимодействие, и взаимопомощь. Взаи-
моотношения носят иногда очень сложный, не вписывающийся в простые дуальные определения 
(гармония, борьба) характер. Иногда даже вредные виды паразитов оказывают некоторую помощь 
хозяину, и без паразитов организм не может существовать, а некоторые виды животных объединяют-
ся в один организм для обеспечения совместной жизни. Не всегда действует закон отрицания отрица-
ния: последующие формы могут дегенерировать по сравнению с предыдущими, то есть не порождать 
высшие формы. Иногда формы просто не изменяются, не отрицая сами себя и не переходя к высшим 
формам.  

В процессе эволюции давление естественного отбора приводит к сдвигу вдоль оси кривой 
нормального распределения признака (при движущей форме естественного отбора) или к росту мак-
симума (при стабилизирующем отборе) [8]. Очевидно, нормальное распределение интегрального 
признака, относящегося к человеку как части живой природы, подвержено тем же изменениям, кото-
рые характерны для всего эволюционного процесса. Бинарное множество признаков, качеств, харак-
теристик всех предметов и явлений подчиняется, скорее всего, нормальному закону распределения. 
Оно является, как известно, приемлемой моделью для многих физических явлений ввиду того, что 
распределение среднего «n» наблюдений стремится к нормальному, независимо от формы исходного 
распределения, при «n», стремящемся к бесконечности. При этом форма кривой распределения мо-
жет быть несимметричной.  

Бороться с множественностью и ее двойственностью, искусственно поощрять лишь один из ее 
полюсов – нереальный путь. Например, нет никакого основания стремиться искоренять неудобные 
для человека естественные ландшафты, полные неприятных и даже опасных для него хищников и 
насекомых. Опасна как раз односторонность, культурность всех ландшафтов Земли, к которой стре-
мятся многие люди. Не нужно объявлять борьбу за полное уничтожение болот как чрезвычайно не-
удобных для человека территорий. Осушать болота, превращать пустыни в цветущие сады, размора-
живать ледники и делать вместо вечномерзлых грунтов некие оазисы, сводить леса, срезать горы, ме-
нять течение рек, полностью уничтожать виды животных, искоренять хищников и неприятных чело-
веку животных, заменять биоразнообразие однообразием культурных и полезных для человека расте-
ний, - это все стремление к уходу от естественной и необходимой эволюционной бинарной множест-
венности мира. На искусственное отсечение одного из полюсов природа отвечает порождением ново-
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го, противоположного полюса. Кажется, природа не терпит однополярности, она восстанавливает 
искусственно нарушенное равновесие двух полюсов.  

Как пример на рис. 1.8. приведена бинарная множественность красоты и безобразия тел и лиц: 
основная масса обычных, «нормальных» лиц и все уменьшающиеся количества красивых и безобраз-
ных тел и лиц. В «хвостах» распределения - самые прекрасные и самые безобразные тела и лица, 
встречающиеся редко, что позволяет устраивать конкурсы красоты и поддерживать моду на опреде-
ленный, стандартный тип красоты.  
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Рис. 1.8. Бинарная множественность красоты и безобразия  
Если распространить это обстоятельство на другие бинарные множества (например, правда - 

ложь, альтруизм - эгоизм, мир - война, и пр.), то можно предположить, что вследствие эволюции, 
культурного развития, привития этики, образования и воспитания могут происходить процессы роста 
максимума, или несимметричного изменения формы кривой в сторону положительных качеств, или 
сдвига всей кривой в сторону положительных признаков. В то же время, аналогично дегенерации в 
эволюции, может происходить и обратное изменение формы и положения кривой нормального рас-
пределения – в сторону ухудшения признака. Но двойственность кривой во всех случаях сохраняется. 
В основе бинарной множественности человека лежат особенности его мышления. Действия человека 
определяются его мозгом. Человеческий мозг также множествен, – в нем присутствуют новые и более 
древние структуры, влияющие на разнообразное поведение человека. Объединение в человеке соци-
ального и животного, причем в разнообразных соотношениях, – также свидетельство его бинарной 
множественности. 

Среди разных примеров борьбы с двойственностью мира наиболее интересно стремление к 
ускоренному (искусственному, не эволюционному) улучшению человека – как социально, духовно, 
так и физически. Исторически эти процессы протекали, видимо, одновременно. В этих процессах яр-
ко проявлялась упрощенность мышления и склонность к быстрым и дуальным решениям. Человек 
пытался самыми простыми («топорными») способами улучшить свое лицо и тело, чтобы красота ста-
ла всеобщим явлением, а некрасивые люди исчезли.  

Социальное, духовное улучшение заключалось в поощрении добра, взаимопомощи, взаимо-
понимания, исключении зла, агрессивности и деструктивности в поведении (поощрение достигалось 
как проповедями, так и дубиной, огнем, мечом). Быстрое искусственное улучшение физической кра-
соты оказалось совершенно нерационально. Надежды на духовное улучшение известны еще с биб-
лейских заповедей, но они пока не привели к массовому улучшению человечества. 

Бинарная множественность природы мощно влияет на жизнь, на эволюцию, и на среду жизни. 
Эволюция тесно связана с бинарной множественностью, она во многом протекает благодаря множе-
ственности и ее двойственности. Бинарную множественность можно назвать эволюционной, так как 
она является следствием и движущей силой эволюции. В то же время, как множественность, так и ее 
двойственность могут быть названы диалектическими, так как они являются общими закономерно-
стями развития мира. Каждое эволюционное изменение предмета или явления в мире будет порож-
дать новую бинарную оппозицию (этот процесс похож на разветвление (бифуркацию), – каждая ветвь 
через небольшой промежуток снова разветвляется). Поэтому знание диалектичности бинарной мно-
жественности может помочь определению более правильных путей развития. Бинарная множествен-
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ность сопровождает всю эволюцию человечества. Двойственность развития человечества подтвер-
ждается тем, что оно не следует правильным библейским заповедям, не признает указанные в библии 
грехи, и даже постоянно добавляет новые грехи и пороки. Модель развития природы и человеческого 
общества - не спираль, а дерево с многочисленными ветвями, с постоянно ветвящимися отростками. 
В эту модель включается как разновидность и спираль, когда более высокая ветвь располагается над 
нижней. Исключить негативную ветвь развития можно только одновременно с противоположной вет-
вью. 

Как к любому естественному закону природы, к бинарной множественности и сопровождаю-
щему ее разветвляющемуся развитию должно быть осторожное отношение: нельзя принудительно 
исключать ее, или пытаться быстро сменить равновесие между ее полюсами на неравновесие или да-
же однополярность. Среди стремлений к однополярности для человека особенно важна оценка взаи-
моотношений с природой и со своей средой жизни. Антропогенное однополярное отношение к при-
роде как к важнейшей части среды жизни приводит к гибели и отступлению природы, к ухудшению 
среды жизни. Видимо, человеку необходима более совершенная, экологическая философия и этика 
взаимоотношений с природой. Бинарная множественность, как и неразделимость позитивного и нега-
тивного в мире и бытии, - это объективные свойства мира. Все положительные и отрицательные, 
приятные и неприятные для человека, красивые и безобразные, факторы бинарного множественного 
мира неразрывно связаны между собой и находятся в органичном взаимодействии. Негативное вы-
растает из позитивного, и наоборот.  

Можно сделать очевидный вывод, что множественность всех явлений и предметов Вселенной 
и двойственность как ее качество – это объективное свойство, сопровождающее всю эволюцию Все-
ленной и всех составляющих ее компонентов. Если это так, то должно быть пересмотрено отношение 
к необходимости и возможности быстрого изменения в одну (лучшую для человека) сторону свойств 
окружающей человека  среды, и в том числе самого человека. Должны быть пересмотрены и законы 
диалектики, и эволюции, которые в действительности не дуальны, а бинарно множественны. Полное, 
всеобъемлющее приятие бытия предполагает приятие не только приятных, позитивных качеств бы-
тия природы, но и, очевидно, всего, органично свойственного природе и человеку, – то есть всего 
взаимосвязанного позитивного, нейтрального и негативного. Возможно ли это, допустимо ли с точки 
зрения общечеловеческих ценностей – истины, добра, красоты – понимать и принимать существова-
ние и лжи, зла, безобразности? Несомненно, только такое понимание, проникновение в органичную 
связь всего позитивного и негативного, может позволить сформировать объективное отношение к 
природе и правильно определить свое место в ней и свою роль. Но здесь сложный мозг и соответст-
вующее мышление будут играть определяющую роль. Приведем некоторые, чрезвычайно интерес-
ные, выводы из закона бинарной множественности. Эволюция будет всегда бинарно множественна, 
всякое эволюционное «улучшение» качеств будет сопровождаться уравновешивающим их «ухудше-
нием» (с точки зрения человека). Поэтому природа Земли всегда будет бинарно множественна. И 
прекрасные, и некрасивые с точки зрения человека ландшафты, как и приятные и неприятные для 
него животные, никогда не исчезнут. Красота и безобразие всегда будут существовать, как и все не-
гативное и позитивное. Человек должен это понять и принять как объективную реальность. Если мир 
бинарно множествен, все предметы и явления бинарно множественны, то это - диалектическое свой-
ство мира. Среда жизни части людей все более отдаляется от прежней, полностью естественной, сре-
ды и становится искусственной. Но человечество все более полно осознает важность сохранения 
природы, природного качества среды его жизни. Его цель – создание устойчивой, стабильной, эла-
стичной социально - экологической системы и среды жизни, поддерживаемой на основе саморегуля-
ции и с введением дополнительных искусственных механизмов.  

Еще раз отметим, что природа, так и человеческое сообщество отличаются объективной неус-
тойчивостью развития. В неустойчивом мире «устойчивость» может пониматься только в экологиче-
ском смысле как способность к своевременным адаптациям при сохранении основных функций. По-
сле очередного отклонения при негативном воздействии толерантная социально-экологическая среда 
жизни должна «вытерпеть, перенести» это воздействие, и возвратиться в исходное состояние без 
принципиальных потерь. Особую сложность этому процессу придает взаимодействие социального и 
экологического компонентов. 
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