
4. ЕСТЕСТВЕННО ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩАЯ ПРИРОДА С ЕЕ КРАСОТОЙ И ЦЕЛЕСООБ-
РАЗНОСТЬЮ КАК НЕОБХОДИМАЯ ЧАСТЬ СРЕДЫ ЖИЗНИ  

 
«Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства» 
 (П.И. Чайковский) 
«Смотрите глубоко в природу, и тогда вы лучше поймете все» 
(А. Эйнштейн) 

Как отмечено выше, природа с ее четырьмя сферами и всеми компонентами – единственно 
приемлемая среда жизни человека, из природы человек получает все необходимые ресурсы для удов-
летворения потребностей. К этому утилитарному взгляду на значение природы нужно добавить уди-
вительную роль ее красоты и целесообразности в жизни человечества и каждого отдельного челове-
ка. При этом очень важно отмеченное выше (гл. 1, 2) понимание необычайной сложности природы и 
ее множественности, наличия и неустранимости в природе негативных с точки зрения человека 
предметов и явлений, ландшафтов и их компонентов. В соответствии с упрощенным мышлением че-
ловек стремится к устранению негативной части природы, ее флоры и фауны (рис. 4.1).  

Рис. 4.1. Упрощенное деление мира природы человеком 
Все прекрасное и противоположное ему в природе тесно взаимосвязано. При этом ярко выра-

женная и давно наблюдаемая человеком красота и целесообразность природы играют важнейшую 
роль в эволюции природы и человека, в повседневной жизни каждого человека и всего человечества, 

и, следовательно, в формиро-
вании необходимой среды 
жизни [14, 34, 38]. Красота 
природы, неотделимая от це-
лесообразности, – постоянный 
источник поддержания духов-
ных сил человека, вдохнове-
ния и творчества, обеспечения 
надежности и защищенности 
его существования; в природе 
человек черпает не только все 
материальные ресурсы для 
удовлетворения с оих потреб-
ностей. Красота природы, 
воспринимаемая зрением, 
обонянием, слухом, осязани-
ем, вкусом, - это неиссякаемый 
источник развития духовной 
культуры человечества. Ее без-
условная целесообразность, 
гармония, богатство ресурсов - 
источник развития материаль-
ной культуры (рис. 4.2).  

в

Древний и современный ландшафты 

Рис. 4.2. Красота и це-
лесообразность животных 

Восприятие созданной длительным естественным отбором и медленной эволюцией красоты и 
целесообразности природных объектов (живой и неживой природы) быстро меняется в соответствии 

с потребностями человечества. Сохранение среды жизни 
тесно связано с природой, с ее красотой и целесообразно-
стью, и в то же время экспансия человека с целью расши-
рения его экологической ниши вытесняет природу, лиша-
ет ее красоты. В течение многих миллионов лет эволюции 
медленно росла красота и целесообразность всей приро-
ды Земли, ее ландшафтов и всех их компонентов, флоры 
и фауны. Интересно, что при сопоставлении наиболее 
древних и современных ландшафтов заметна гораздо бо-
лее совершенная и сложная красота последних (рис. 4.3).  

Рис. 4.3. 
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Рис. 4.4. Сопоставле разности древних и современных животных  
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 и неповоротливые из-за наличия тяжелых и упрощенных 
защитных элементов, похожи на самую первую неповоротливую 
военную технику. Первые растения, заполняющие ландшафты, 
не отличались красотой и разнообразием форм. Первые крупные 
животные на суше и первые птицы также не поражали особой 
красотой по сравнению с современными млекопитающими и 
птицами. Колоссальный рост биоразнообразия в процессе эволю-
вели к росту красоты животных (рис. 4.4, 4.5). Современная фло-

ра и фауна, современные ландшафты намного красивее и целесообразнее древних, и это достигнуто 
медленной естественной эволюцией.  

Даже не

вии с живой природой. 

совершенно определенную красоту по сравнению с древним ее 
состоянием. Первые компоненты неживой природы были, во-первых, 
полностью мертвыми без окружения их разнообразной живой природой, 
и, во-вторых, носили  визуально неприятный для человека характер (если 
бы человек видел эти мертвые ландшафты): сильный вулканизм, отсутст-
вие почвенно-растительного слоя, отсутствие разнообразного грунта – 
песка, глин и пр. в связи с их более поздним образованием. Не было ти-
хих озер, обрамленных лесами и лугами, спокойных или бурных рек, во-
допадов, коралловых атоллов, заросших лесом гор и других элементов 
неживой природы, образовавшихся значительно позже во взаимодейст-

ние красоты и целесооб
Красивые (скорее – прекрасные) ландшафты возникли в результате совместной длитель
ии и взаимодействия живой и неживой природы. Человек сформировался в окружении краси-

вейших, богатых и разнообразных ландшафтов Африки (если первые люди действительно появились 
в этом регионе). Много веков человек развивался среди прекрасных естественных ландшафтов Зем-
ли. Даже быстро расширяя свою экологическую нишу, человек попадал в настолько же прекрасные, 
разнообразные, хотя и более сложные для существования в связи с климатическими особенностями, 

ландшафты других широт. Вплоть до начала крупномас-
штабного вмешательства в природную среду человек нахо-
дился в окружении красивых естественных ландшафтов, 
предоставляющих ему визуальную среду, чистый воздух, 
воду, пищу. Поэтому красота и целесообразность живой 
природы играют исключительно важную роль в эволюции, 
в том числе и эволюции человека. В последние десятилетия 
и столетия красота естественной природы заменяется ан-
тропогенной красотой, а ее целесообразность – техноген-
ной целесообразностью искусственной природы. В основе 
этого прямого (антропогенного) воздействия человека на 
остальную часть природы лежит представление об исклю-
ном отличии от остальных существ, о его предопределенно-

сти хозяйски влиять на эволюцию природы. 
Рис. 4.5. Красота 
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существ, что позволяет 
предполагать необходи-
мость его взаимодействия с 
природой, подобного «мяг-
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ных, человека и природы в связи с этим принципиальным сходством.  
Нет принципиального отличия и в потребностях, кроме практически неограниченного роста 

потребн

ной природы вызывает глубокие мысли о целесообразности и красо-
те мира

сота природы, вызывающая глубинные мысли о целесообразности 
разие и неце-

лесообр

смерти и разложении животных, и между ними 

остей человека и несоответствия их ограниченному природно-ресурсному потенциалу Земли. 
Основное отличие человека от животных – это наличие более мощной новой коры головного мозга и 
связанных с этим особенностей мышления (способности к абстрактному мышлению) и поведения, и 
высочайшей культуры, созданной человеком. Приведенное сопоставление, даже в условиях недоста-
точности глубоких исследований, показывает отсутствие других, исключительных, принципиальных 
отличий человека от высших приматов, и подтверждает, что человек должен находиться среди жи-
вотного мира и природы как один из ее видов и не должен переделывать природу только для удовле-
творения своих потребностей.  

Наблюдение величествен
 (рис. 4.6): «Любопытно созерцать густо заросший берег, покрытый многочисленными разно-

образными растениями, с птицами, поющими в кустах, порхающими вокруг насекомыми, с червями, 
ползающими в сырой земле, и думать, что все эти прекрасно построенные формы, столь различные 
между собой и так сложно одна от другой зависящие, были созданы благодаря законам, еще и теперь 
действующим вокруг нас. Эти законы в самом широком смысле суть рост и воспроизведение; наслед-
ственность, почти необходимо вытекающая из воспроизведения; изменчивость, зависящая от прямого 
или косвенного действия жизни или от упражнения или неупражнения; прогрессия размножения, 
столь высокая, что она ведет к борьбе за жизнь и к ее последствию – естественному отбору, влеку-
щим за собой расхождение признаков и вымирание менее совершенных форм. Таким образом, из 
этой свирепствующей среди природы войны, из голода и  смерти непосредственно вытекает самый 
высокий результат, который ум в состоянии себе представить, - образование высших форм животной 
жизни. Есть величие в этом воззрении на жизнь с ее различными силами, изначально вложенными 
творцом в незначительное число форм или только в одну; и между тем как наша планета описывала и 
продолжает описывать в пространстве свой путь согласно неизменным законам тяготения, из такого 
простого начала возникли и продолжают развиваться несметные формы, изумительно совершенные и 
прекрасные» [17].   

Рис. 4.6. Кра
Красота и целесообразность природы имеют биологические истоки, как и безоб
азность. Нужно ли разделять эти эстетические категории, вводить границы между прекрас-

ным и безобразным? Аристотель полагал всех животных прекрасными: «…надо и к исследованиям 
животных подходить без всякого отвращения, так как 
во всех них содержится нечто природное и прекрас-
ное. Ибо не случайность, но целесообразность при-
сутствует во всех произведениях природы и притом в 
наивысшей степени, а ради какой цели они сущест-
вуют или возникли, – относится к области прекрасно-
го» [38]. Так же считал и Ч. Дарвин. Вл. Соловьев 
ввел достаточно резкие границы между прекрасным 
и безобразным: «Если в неорганическом веществе 
дурное начало действует только как тяжесть и кос-
ность, то в мире органическом оно проявляется уже 
как смерть и разложение (причем и тут безобразие не 
так явно торжествует в разрушении растений, как в 
у высших более чем у низших.)…Чтобы в области той 

жизни, основной материал которой есть бесформенная слизь, а типический представитель – червь, 
воплотить идеальную красоту, мировому художнику пришлось много и долго поработать. До появле-
ния животной жизни земная материя уже послужила к воплощению двоякой красоты – минеральной 
и растительной. Вначале – живое воспроизводит нечто растительной формы, да еще и неорганиче-
ское (полипы, кораллы)… у моллюсков, так же как у полипов, животная жизнь производит красоту 
лишь как наружное неорганическое отложение и облекается в нее чисто внешним образом…» [33]. 
По его мнению, красивая оболочка и безобразная внутренность может быть и у некоторых высших 
животных, – например, у черепахи, броненосца. Именно червь был особенно неприятен философу: 
бабочку он называл «окрыленный червь». Хотя известны черви исключительной красоты (например, 
Дж. Даррелл: «Если постоять и понаблюдать внимательно, можно увидеть, как на кон-
цах…появляется пучок нежных, пушистых, переливчато-синих, красных и бурых щупалец. Это сидя-
чие многощетинковые черви. Очень неблагозвучное, на мой взгляд, название для таких прекрасных 
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созданий. Иногда они встречались небольшими скоплениями, напоминая цветочную клумбу, где все 
цветы непрестанно шевелились»). Вл. Соловьев отмечал, что «двойственность прекрасной формы и 
безобразной  материи» преодолевается в пользу первой у позвоночных животных, которые, «вбирая в 
себя своего червя (или свое чрево), делают его совсем незаметным, и вместе с тем вся поверхность их 
тела облекается более или менее красивым покровом (чешуя, перья, шерсть и мех). В то же время, 
считает ученый, если красивые покровы у животных отсутствуют (например, у лягушек), то эта об-
наженность – одна из причин безобразия (сейчас широко известны прекрасные лягушки).  

Отвлекаясь от бесцельного противопоставления прекрасного и безобразного, попытаемся вы-
яснить истоки двойственного отношения к красоте природы: прекрасная природа или прекрасное в 
природ

нтипатия к признанию того, что наше поведение подчиняется законам естествен-
н елями, 
а 

я из числа изучаемых явлений [17]. 

 красоты тела – к красоте души, от 
нее -  к

образом прельщать самку имеет в из-
вестны

ряды ухаживания.  И здесь красота иногда дороже жизни: отбор  в угоду красоте 
жертву

е? Считается, что эти две позиции в эстетике природы сформировались потому, что природа 
во многом изучалась и осваивалась через искусство и культуру, связывающие человека и природу. 
Поэтому, с одной стороны, природа – это идеал, к которому нужно стремиться, а с другой – она ме-
шает стать человеку прекрасным и божественным созданием, подчеркивая его животные свойства. 
Природа как бы тянет человека назад, к его животному началу (к своему безобразному «червю») [33]. 
Странным образом эти положения перекликаются с утверждениями К. Лоренца о причинах, по кото-
рым человек ставит себя в центр мироздания и не хочет познать себя, и которые являются источни-
ками зла, агрессии: 

- запрещение увидеть историю собственного возникновения – происхождение от животных.  
- эмоциональная а
ой причинности, (то есть к признанию того, что наши действия определяются не высокими ц
случайными причинами). 
- наследие идеалистической философии. Собственное поведение оценивается достаточно высоко-

мерно и потому исключаетс
Идеальная концепция опирается на вечный идеал абсолютной красоты Платона, к которому 

человек должен стремиться всю жизнь. Он должен восходить от
 красоте нравов и обычаев, далее – к красоте наук, от нее – к вечной и божественной красоте. 

Эта красота придаст человеку божественную силу познания. Именно вечность, неизменность красоты 
оказывает большое влияние на человеческую культуру, так как она вселяет уверенность в вечности 
красоты. В то же время натурализм предполагает единство природы; считается, что благодаря взаи-
модействию с природой человек развивает себя, свое тело, чувства, ум, сознание и душу. Вся природа 
красива, искусство природы превосходит искусство человека. 

Красота природы и особенно красота животных играют исключительно важную биологиче-
скую роль: Ч. Дарвин отмечал, что «способность различным 

х случаях большее значение, нежели способность побеждать других самцов в открытом бою». 
Это важное утверждение объясняет отбор наиболее красивых особей и самых привлекательных при-
знаков. Своеобразное объяснение Вл. Соловьева о внешней красоте, прикрывающей внутреннее без-
образие, совершенно не соответствует представлению о неразрывной связи красоты и целесообразно-
сти: «Космический художник знает, что основа животного тела безобразна, и старается всячески при-
крыть и прикрасить ее. Его цель не в том, чтобы уничтожить или устранить безобразие, а в том, что-
бы оно само сначала облеклось красотою, а потом и превратилось в красоту». Так, у рыб во время 
спаривания самцы развивают особую красоту формы и цвета. Соревнование в привлечении внимания 
самки доходит до того, что некоторые рыбы в этот период начинают петь. «Иногда под вечер из глу-
бины доносятся какие-то необыкновенные звуки, напоминающие колокольный звон. Это поют… ка-
кие-то усатые рыбы, похожие на наших сомов. Пение рыб так своеобразно и гармонично, притом са-
мо это явление такое ошеломляющее, что спустя  некоторое время меня невольно охватывает волне-
ние, какое я иногда ощущаю в концертном зале. Я забываю о комарах, о зное. Я  вслушиваюсь, зача-
рованный, и снова поражаюсь тому, сколько чудес таит этот неповторимый девственный лес. Как и 
пение рыб, вся природа здесь эксцентрична и необычайна» (А. Фидлер). «Всякий, кому случалось 
наблюдать за любовными ухаживаниями улиток, не усомнится в обольстительности, проявляющейся 
в движениях и повадках, которыми подготовляется и завершается спаривание этих гермафродитов» 
(Ж.Л. Агассис). 

У птиц в качестве средств обольщения применяются красивые наряды и пение, а иногда и 
танцы, целые об

ет  целесообразностью спасения от хищника. У самцов некоторых птиц чрезмерно развивают-
ся размеры крыльев, их яркая окраска. Самка южноафриканского вида Chera Progne бросает самца, 
если тот случайно теряет украшавшие его в период спаривания длинные хвостовые перья. Самцы ля-
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гушек устраивают концерты в период ухаживания, причем эти концерты у некоторых американских 
видов по-настоящему музыкальны.  

Таким образом, красота форм, окраски и звуков, безусловно, нравится самим животным, и со-
вершен

, положительная эмоция, своеобразное чувство удовольствия, эс-
тетичес

о уста-
новлен

жидаемой нормой, неосознанно прогно-
зируем

едований – предполагает, что каждая психиче-
ская фу

ет, что на протяжении многих веков человечество вырабо-
тало какие–то общие эстетические оценки красоты. Представители различных культур приходят к 

но не предназначена для того, чтобы нравиться человеку. Красота для животных имеет ис-
ключительное значение, если ее поддержание и совершенствование становятся основой существова-
ния вида. Красоту бабочек, птиц, рыб, оленей ценят бабочки, птицы, рыбы, олени. И только затем она 
выступает как красота в оценке человека. Таковы биологические истоки красоты. Окончательным 
судьей эстетических качеств природы выступает сама природа. Прекрасные ночные цветы растут и 
цветут для летучих мышей, им достаточно этого субъекта. Самодостаточность природы и есть основ-
ное доказательство ее абсолютной эстетической ценности. По этой причине природа – основа и ис-
точник других эстетических ценностей - искусства, культуры, науки. Природа не только самодоста-
точна как абсолютная эстетическая ценность, но и часто служит критерием ценности: например, для 
оценки совершенства каких-либо предметов или явлений, созданных человеком, говорят, что они 
«естественны», «органичны»,  

Красота – это, прежде всего
кого наслаждения. Это удовольствие специфично, оно отличается от других разновидностей 

удовольствий, доставляемых многими полезными и жизненно необходимыми объектами, лишенными 
признаков красоты. Более глубокие современные исследования красоты привели к неожиданным но-
вым результатам, показавшим, что красота может действительно «спасти мир», если «мир» (человек) 
не успеет уничтожить красоту природы.  Новое объяснение роли и основ красоты дано в работе 
«Красота и мозг» [28], в которой впервые были исследованы биологические основы красоты.   

В опытах на молодых животных и детях американским психологом Т. Шнейрла был
о, что  при эстетической оценке предметов или явлений  привлекательна умеренная новизна, 

когда некоторые элементы нового сочетаются с известными  ранее признаками.  В то же время чрез-
мерно новое, не ожидавшееся ранее, может напугать и даже  вызвать неудовольствие и страх.  Было 
высказано предположение, что предпочитаемое в эстетической оценке привычное ранее, традицион-
ное с некоторыми элементами новизны, имеет глубокие основы. За этим простым фактом, как счита-
ют исследователи [28], кроется диалектика существования и развития всего живого: в процессе эво-
люции живой природы преобладают две основные тенденции: принципы самосохранения и самораз-
вития, стремления к освоению новых пространственно – временных сред. Эти тенденции привели к 
появлению двух разновидностей эмоций – отрицательных (субъект стремится всеми силами миними-
зировать эти эмоции – ослабить их действие, предотвратить, прервать) и положительных (субъект 
максимизирует, усиливает, продлевает, повторяет эти эмоции). Положительные эмоции, возникаю-
щие при восприятии прекрасного или при его создании, таким образом, всячески максимизируются, и 
в итоге красота влияет на процесс эволюции живой природы. Исторически постоянно подтверждаю-
щиеся преимущества определенных действий человека или создания им определенных (красивых) 
вещей, заключающиеся в получаемой гармонии, отсутствии лишних деталей, ритмичности и пр., за-
креплялись в сознании. Затем, после обобщения многократно полученного положительного опыта, 
эти данные использовались мозгом человека автоматически.  

Возможно, красота – это  совпадение с неосознанно о
ым представлением о красивом объекте или явлении. Так, например, юноше кажется красивой 

девушка, наиболее полно соответствующая сложенному у него в мозгу динамическому стереотипу, 
возможно, с участием качеств матери. Процесс любования цветущими деревьями, горами, морем, 
ночным звездным небом и другими красивыми пейзажами совершенно не предполагает, что человек 
не видел это раньше. Напротив, совпадение с действительностью сложившегося в мозгу человека 
представления об этих прекрасных пейзажах и создает ощущение красоты. «Радостная неожидан-
ность» может быть следствием первой в жизни человека встречи с прекрасным, которое при следую-
щем созерцании может стать еще более прекрасным.  

Нейроэстетика – зарождающаяся область иссл
нкция, и каждый тип поведения зависят от существования определенных нейронных структур 

и соответствующих нервных механизмов. «Эмоции играют роль «пеленгов» поведения: стремясь к 
приятному, организм овладевает полезным, а, избегая неприятного, предотвращает встречу с вред-
ным, опасным, разрушительным» (П. Анохин). К сожалению, реальность поведения человека может 
существенно отличаться от этой идеализированной модели в случае искусственного замещения эмо-
ций, перестающих играть роль пеленгов.  

Исторический опыт свидетельству
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творчества неотделима нервная
ритмичности  в работе мозга 

одинаковым выводам о красоте демонстрируемого им объекта, что свидетельствует о сходстве 
управляющих и организующих механизмов сознания, о биологических истоках красоты. Известно 
интереснейшее всеобщее человеческое свойство, проявляющееся как во всей его истории, так и в са-
мых разнообразных культурах: побуждение к сотворению прекрасного из самого себя или из окру-
жающего мира [28]. Сотворение прекрасного совершается через эстетическое поведение (подбор 
рифм, танцы, сочинение музыки, пение, рисование, украшение своего тела и предметов быта, приго-
товление пищи и пр.). Это сотворение прекрасного в разных областях человеческой деятельности – 
от поэтического искусства и вплоть до приготовления пищи - оказалось не  только формой  развлече-
ния и поддержания общественных связей, но и одним из эффективных механизмов снятия отрица-
тельных эмоций, враждебности, безысходности, смягчения конфликтов, обеспечения более устойчи-
вого развития. Эстетическое поведение - это коммуникативный процесс, создающий основу для ут-
верждения человеческой породы и благородства каждого участвующего человека.  

Для автоматического реагирования на некоторые знаковые стимулы у животных в процессе 
эволюции были созданы специальные сенсорные системы, воспринимающие соответствующие сти-
мулы и включающие свою реакцию. Эти перцептивные устройства были названы «врожденными 
пусковыми механизмами» или «врожденными моделями». Они «запускаются» автоматически при 
наблюдении некоторых знаковых стимулов (например, детских черт, и пр.). Как полагают английские 
исследователи, в процессе «статистического научения», с помощью многочисленных мимолетных 
впечатлений, накопляемых и объединяемых в памяти, могут формироваться «эталонные» образцы 
красоты человека [28]. Но это суждение односторонне, в действительности «эталоны» разнообразны, 
и существенно отличаются от культуры к культуре (рис. 4.7). 

Рис. 4.7. «Эталоны» 
красоты разных культур 

Сотворение 
прекрасного начиналось, 
видимо, в танце (со-
провождаемом украшением 
своего тела), затем 
продолжилось в рисунке,  
пении, музыке, одежде, жи-
лище, приготовлении пищи и 
т.д.   Движение тела человека – 
один из простейших актов 
творчества. От сотворения 
человеком прекрасного, от 

 система человека, его мозг. Особо следует коснуться роли ритма, 
и в сотворении прекрасного, в эстетическом поведении, в искусстве, в 

творчестве. Ритм оказывает на человека физиологическое действие, иногда позволяющее регулиро-
вать некоторые движения (дыхание, частота сердечных сокращений и др.). Например, у всех народов 
колыбельные песни ведут к успокоению, дыхание становится более ровным, его ритм следует за ме-
лодией песни. Вдох совпадает с восходящей частью мелодии песни, выдох -  с нисходящей. Наступа-
ет расслабление мышц, снижение частоты сердечных сокращений. Как отмечается в [28], работа моз-
га в самой своей сути ритмична. «Принуждающим ритмом» является трехсекундный ритм. Три се-
кунды – это наименьший промежуток времени, воспринимаемый субъектом как одно переживание, 
одна структура. Этот промежуток называют «кажущееся настоящее»[28]. Многим культурам прису-
ща метрическая поэзия, главной особенностью которой является трехсекундная строка. Эта строка 
полностью подогнана к трехсекундному «текущему моменту» системы, перерабатывающей слуховую 
информацию. С помощью ритмического чередования звуков поэтических строк приводятся во взаи-
модействие оба полушария головного мозга: правое, отвечающее за музыкальные и изобразительные 
способности, и левое, ответственное за лингвистические способности. «Слуховое принуждение» в 
виде трехсекундной метрической строки ведет к тому, что низшие отделы центральной нервной сис-
темы стимулируются, и это вызывает обострение восприятия стиха, памяти, состояние физиологиче-
ской гармонии. В музыке также используется равномерная отбивка темпа.  

Слово «красота», возникшее в глубочайшей древности, имело глубокий смысл и обозначало 
как конкретно – чувственные свойства предметов и явлений, так и практическое и эмоциональное 
отношение человека к этим предметам и явлениям [14, 34]. Красота природы обычно связывалась с 
гармонией. В математике под гармонией понимается равенство или соразмерность частей друг с дру-
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гом и части с целым. В античной мифологии считалось, что гармония была порождена Хаосом. В 
Пифагорейской эстетике считалось, что «порядок и симметрия прекрасны и полезны, беспорядок и 
асимметрия безобразны и вредны».  Гармония называлась «единством противоположностей» (Герак-
лит), «серединой, избеганием крайностей» (Аристотель). 

Сократ сближал критерии прекрасного с целесообразностью и полезностью. Одна и та же 
вещь, считал он, может быть и прекрасной, и безобразной. Все зависит от того, насколько она соот-
ветству

, что эстетически воспринимать объекты и явления при-
роды, н е, человек начал в процессе наблюдения 
этих об

еское восприятие приро-
тивных, направлениях.  

лись пр

редь пр

ие прекрасной естественной природной среды. Обычное описание рая - это картина не-
тронуто

ной среды, есть только воспроизведенная (созданная человеком)  - сады, 
парки, 

ет своему назначению. В этом смысле мусорная корзина, полагал он, может быть прекрасна, а 
золотой щит – безобразен, если он плохо сделан и не соответствует предназначению. Свой вклад в 
понятия прекрасного сделал известный художник 18 века У. Хогарт [38]. 
Он полагал, что «только соответствие вещи ее назначению придает ей кра-
соту, понимаемую как разумная функциональность». У. Хогарт ввел три 
принципа, соблюдение которых придает предмету красоту: полезность и 
целесообразность, разнообразие (различие форм, красок, цветов), вырази-
тельность линий (рис. 4.8). Главным У. Хогарт считал третий принцип: 
кривую, спираль, змеевидную линию он называл «line of beauty», линия 
красоты (при этом он ссылался на Микеланджело). Он указывал, что в жи-
вой природе нет прямых, есть только кривые (лицо, движение, мускулы, 
тело, рог и пр.). Спираль – это образ развития (это соответствует современ-
ному представлению о развитии общества и о недавно открытой форме 
ДНК, передающей всю информацию о наследственности).  

 
Рис. 4.8. Линии красоты 
 Считается
апример, как прекрасны
ъектов и явлений. Первоначальные объекты наблюдения были оди-

наково доступны для всех людей, это были природные ландшафты, флора и 
фауна, явления естественной природы (солнце, луна, звездное небо, дождь, 
ураган, радуга и пр.). В дальнейшем, по мере развития человечества, эстетич
ды также развивалось, причем это развитие шло в разных, позитивных и нега

С одной стороны, постепенно появлялись и развивались разные виды искусства (танец, пение, 
театр, цирк, живопись, скульптура, музыка, поэзия и пр.), возникали и эстетически совершенствова-

едметы и явления мира человека (одежда, украшения и драгоценности, жилище, орудия быта, 
труда и войны, средства передвижения на воде, суше и в воздухе, и т.д.). С другой стороны, человек 
постепенно отстранял  себя от естественной природы, по мере роста городов жилище человека все 
более удалялось от привычного природного окружения. Человек техногенно воздействовал на приро-
ду, создавая техногенные ландшафты, преобразовывая среду и вытесняя естественную природу. Ма-
териальное неравенство не позволяло массе людей приобщиться ко многим эстетическим ценностям 
(бедная, почти совсем не украшенная одежда, убогое жилище, отсутствие минимального ухода за те-
лом и его украшения, слабое приобщение к искусству, а иногда и полное отстранение от него, и т.д.).  

В то же время рядом с человеком постоянно существовала естественная красота природного 
мира,  доступная для эстетического наблюдения. Угнетенные, забитые, озабоченные в первую оче-

облемой пропитания люди не всегда замечали эту красоту; почти не был известен процесс 
«любования» природной красотой, подобный современному обряду «любования сакурой», например, 
в Японии.   

Отношение человека к красоте природы двойственно: с одной стороны, человек чрезвычайно 
ценит налич

й, естественной природы. С другой стороны, человек далеко не бескорыстно, часто – просто 
потребительски,  воспринимает красоту природы: например, все первые поселения возводились в 
наиболее красивых местах, то есть у природы изымались наиболее красивые ландшафты; любые кра-
сивые создания природы (и небольшие - бабочки, раковины, кораллы, драгоценные камни - самоцве-
ты и пр., и большие - леопарды, павлины, страусы и пр.) немедленно присваивались в живом виде 
или в виде шкур, перьев.  

В настоящее время есть страны (например, Англия, Нидерланды), где практически не оста-
лось естественной природ

и в то же время условия жизни человека достаточно высоки. Биосфера же Земли, естественная 
ее природа поддерживается теми странами, где она пока максимально сохранена, где сохранена ее 
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красота и целесообразность. Красота естественной природы объективна и независима от человече-
ских вкусов. 

«Пестрое многоцветное оперение птиц блестит также и тогда, когда его никто не видит, их 
пение р

ал и для прикрытия своего голого тела. Если «природа не уст-
рояет и

 роли человека в природе 
красоту

льно важна для нее и для эволюции человека. Ан-
тропоге

это, как правило, красота 
культур

де красота неотрывна от целесообразности, от круговорота веществ, от самосохране-
ния и с

мысливает свои понятия красоты, прекрасного. 
Происх

му в природе 
Прекрасное в природе, вос

аздается и тогда, когда его никто не слышит; кактус, цветущий только в продолжение одной 
ночи, увядает в малопосещаемых южных лесах, не вызывая ни в ком восхищения, и эти леса, которые 
сами представляют собою вместилище прекраснейшей и роскошнейшей растительности, распростра-
няющей вокруг себя самые благоуханные, самые пряные запахи, тоже живут и гибнут, не доставляя 
никому наслаждения» (Г.В.Ф. Гегель). 

  Природу же человек использов
 не украшает животных как внешний материал, а заставляет их самих устроять и украшать 

себя» [33], то бедный и не украшенный, лишенный естественного красивого (внешнего) покрова че-
ловек с голой кожей стремится украсить себя, используя для этого другие создания природы. У кра-
сивых животных «...вся поверхность их тела тесно облекается более или менее красивым покровом 
(чешуя, перья, шерсть и мех). В тех случаях, когда такие покровы у позвоночных отсутствуют, как, 
например, у лягушек, эта обнаженность есть одна из причин их безобразия» [33]. Голый человек 
(безобразный, по мнению философа? но он и обнаженный может быть прекрасен) закрывал свое уяз-
вимое для холода тело мехом и кожей животных.  

По мере хода истории и уточнения места и меняются его взгляды на 
 природы. «Чем сложнее, противоречивее и напряженнее становится жизнь человека в совре-

менном обществе, тем чаще и чаще он обращает свои взоры к природе и культуре, пытаясь найти в 
них ... гармонию и красоту, утраченные в далекие и совсем близкие времена. В этих условиях человек 
вынужден обращаться к своим «истокам»: к первозданной природе, там, где она еще сохранилась, 
или там, где она существует в идеализированной форме, к культуре классической, еще не изуродо-
ванной современными варварами, к искусству – не как декору или украшению официальной жиз-
ни…, а к искусству как способу бытия и жизнедеятельности человека, к религии, воплощенной не в 
окостенелых иерархиях различных церквей, а к религии как живой и животворной связи человека с 
богом, наконец, к философии, но не как официальной доктрине и «научному» мировоззрению, а как 
высшей форме самосознания человека, как экзистенциального переживания и осмысления смысла и 
цели жизни и смерти, человеческой судьбы»[16].  

Красота естественной природы исключите
нная красота – это созданная человеком красота искусственных ландшафтов и их компонен-

тов (в том числе и искусственная красота человека). Из этого понятия исключаются все преобразо-
ванные человеком ландшафты и их компоненты, не обладающие красотой или вообще исключитель-
но негативные (например, свалки, выработки, угнетенные загрязнениями территории, вырубки лесов, 
трущобы в городах, места войн, крупных аварий, мощных взрывов, и пр.).  

Антропогенная красота природы, ландшафтов и их компонентов – 
ных и удобных для человека ландшафтов, лишенных биоразнообразия, не поддерживающих в 

полной мере проявлений естественного отбора, круговорота веществ, не способных к самоадаптаци-
ям. Антропогенная красота природы не может быть полноценной заменой ее естественной красоты 
ввиду ее ограниченности, неполноты. Вытесняя биоразнообразие и его естественную красоту, антро-
погенная красота становится барьером на пути ее влияния на процесс эволюции. Поэтому человек не 
может окружать себя красивыми антропогенными ландшафтами без нанесения ущерба эволюции. 
Хотя красивые культурные ландшафты гораздо приятнее и предпочтительнее, экологичнее, чем 
мертвые техногенные, их площадь, очевидно, должна быть мала по сравнению с естественными 
ландшафтами. 

В приро
аморазвития, от роста и гибели организмов, от борьбы за существование, и это совершенно 

естественно для природы. Отделять внешнюю красоту объектов природы от их целесообразности, от 
выполнения предусмотренных функций, – значит, обеднять понятие прекрасного в природе, нару-
шать диалектическую цельность объектов природы.  

Человечество медленно и постепенно переос
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одит это по мере чрезвычайно медленной экологизации жизни и деятельности человека, по-
степенного проникновения  принципов экологичности в человеческое сознание. Попытаемся систе-
матизировать основные требования к прекрасному (табл. 4.1). 

Таблица 4.1. Отношение к прекрасно
прини- Объективно прекрасное в естест-

маемое  в рамках антропоцентриз-
ма 

венной природе, не зависимое от 
мнения  человека 



Целостная крас свободная от Прекрас ическая 
од с

ота (
любых других проявлений) 

ное как орган
часть прир ы, уществующая 
рядом с не прекрасным, «без-
образным» 

вещей  
Гармония ра
ний природы, прекрасных и не 
выделяемых в классификации как 
прекрасные  

низмов и «безобразная» основа 
(«червь», спрятанный внутри кра-
сивой оболочки) 

Прекрасное как
площение жизни - силы, подвиж-
ности, стройности, пропорцио-
нальнос и, целесообразности 
внешнего и реннего строения, 
их функций 
Разнообразие
симметрия 

значения 
Красота
чимая часть жизни природы, как 
одно из основных условий разви-
тия 

украшенная природа 
Природа
нии 

Прекрасны только молодые, силь- расны и молодые, и старые 
ные, здоровые, ярко украшенные 
животные и растения  

Прек
растения, и скромно украшенные, 
и покрытые яркой листвой, и с 
голыми ветками; животные и с 
роскошной шерстью, и с голой 
кожей 

эстетического наслаждения чело-
века 

Красота
потребностей человека 

Красота природы как неиссякае-

го искусств

Визуальная красота ландшафтов, 
мый источник творчества (живо-
писи, музыки, скульптуры, архи-
тектуры, декоративно-
прикладно а, и пр.) 

красота природных звуков и шу-
мов, запахов органично связана с 
жизнью природы и не зависит от 
потребностей человека   

Прекрасны только отдельные зву-  яв-
ки, шумы, запахи (пение некото-
рых птиц, запахи некоторых цве-
тов и пр.) 

Все природные звуки и запахи
ляются органичной частью пре-
красной природы. Деление при-
родных звуков и запахов на пре-
красные и безобразные весьма ус-
ловно и меняется со временем 

ландшафты,  богатством элемен-
тов, с их гармоничным сочетанием 

Прекрасны любые, в том чи
самые скромные и однородные 
ландшафты (например, открытое 
море, ровная степь и пр.) 

катарсиса, очищения 
Источником катарсиса мо
и ужасные явления природы, они 
могут восприниматься как пре-
красные (молнии, высокие волны, 
сход снежной лавины и пр.) 

ком природная среда, лишенная 
надоедливых насекомых, опасных 
животных, удобная для человека 

Прекрасна натуральная прир
среда, находящаяся в равновесии и 
поддерживающая естественный 
отбор 

Технические объекты, созданные 

р

ъекты можно сопоставить 
человеком, могут быть прекраснее 
природных (регулярный канал 
прекраснее реки, машина п екрас-
нее лошади, и т.д.) 

Эти об
по степени красоты, а по степени 
целесообразности и, особенно -  по 
степени энтропии и негэнтропии – 
нельзя 

Несмотря н

Гармония прекрасных явлений и знообразных проявле-

Прекрасная оболочка живых орга-  гармоничное во-

т
 внут

Симметрия  - асимметрия, 

Красота, свободная от понятия и  как исключительно зна-

Красота в городе и вблизи него как  не нуждается в украше-

Красота природы как источник  природы независима от 

Прекрасны только отдельные 
с

сле 

Прекрасное служит источником гут быть 

Прекрасна преображенная челове- одная 

а активное антропогенное преобразование природы, человек издавна наблюдал и 
оценив

рекрасное в предметах и явлениях мира 

ал красоту окружающего мира и как органично связанную красоту всего мира природы, и как 
красоту его отдельных явлений и объектов. В нижеприведенной таблице красота всего окружающего 
естественного пространства, природы и ее компонентов рассмотрена от общего -  к частному: все-
ленная, дальний и ближний космос, земля - неорганическая и органическая природа, растительное и 
животное царства, человек, ландшафты и их смена в зависимости от времени года и суток. Прекрас-
ным может быть бесконечное количество самых разнообразных предметов и явлений окружающего 
нас мира (табл. 4.2).  

Таблица 4.2. П
Вселенная 

Космиче- Красота бесконеч Прекрасное сияние звезд на 
ское про-
странство 

ного кос-
моса, звездного ночного 
неба 

фоне черного ночного неба 
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  Красота космических явле-
ний (метеориты, кометы, 
сияния и пр.) 

Прекрасные явления, разво-
рачивающиеся на фоне ноч-
ного неба 

  Красота луны и лунной 
ночи 

Прекрасная луна, освещаю-
щая слабым светом пейзаж 

Земля 
Восход и заход солнца 
Облака, тучи, дождь, снег 

Красота неба и атмосферных 
явлений 

Луна и ночное небо 
Красота водных объектов Океан, море, река, пруд, ру-

чей, родник, водопад и пр. 
Красота больших объектов 
неорганической природы 

Высокие горы, снежные и 
ледовые пространства, пус-
тыни 

а. Неор-
ганиче-
ская при-
рода 

Красота естественных мине-
ралов и обработанных ме-
таллов и камней 

Драгоценные камни, краси-
вые минералы, золото, се-
ребро и пр. 

Красота леса Поразительно красивые 
тропические и другие есте-
ственные леса 

Красота степей Прекрасные равнины, степи, 
саванны 

Красота водной раститель-
ности 

Подводные «сады», водо-
росли и пр. 

Красота ландшафтов, соз-
данных человеком 

Красота ландшафтов, впи-
санных в природную среду и 
отражающих природу стра-
ны 

б. Орга-
ническая 
природа 

Красота животных Красота высших животных, 
птиц, насекомых, земновод-
ных, рептилий и пр. Красота 
всего тела, движений, внеш-
няя красота. 

Северные сияния Невероятная по красоте игра 
красочных сполохов на небе 

Шторм на море Высокие волны, молнии 
Гроза  Ветер, дождь, молнии, гром 
Солнечное затмение Редкое явление неожидан-

ного наступления призрач-
ной темноты в дневное вре-
мя 

Извержение гейзера, вулка-
на 

Редкое, уникальное явление 
выброса горячих вод или 
магмы, ее течение 

Природ-
ные явле-
ния  

Гигантские водопады Падение огромных масс вод 
с грохотом и образованием 
тумана и радуг 
Соты пчел, домики шерш-
ней, ос 
Дома термитов 

Прекрасное жилище живот-
ного 

Гнезда птиц 
Прекрасные архитектурные 
произведения человека 

Здания, сооружения, макси-
мально вписанные в приро-
ду  

Искусст-
венно 
создан-
ные 
объекты 

Прекрасные технические 
объекты 

Красивые объекты техники 
– автомобили, самолеты и 
пр., к тому же экологичные 
Прекрасное  произведение 
искусства (материальное) – 
картина, статуя, украшение, 
памятник, фонтан, и пр. 

Прекрасное в искусстве. 
Отдельные произведения 
могут быть созданы живот-
ными, – например, красивые 
звуки животных, пение 
птиц, танцы некоторых 
птиц, и пр. 

Прекрасное нематериальное 
произведение искусства – 
пение, музыка, стихи, танец 
и пр. 
Рождение прекрасной тео-
рии, гармонично и ясно объ-
ясняющей явление 

Прекрасное в науке – только 
человеческие произведения 

Прекрасный научный факт 
Прекрасный, наиболее эко-
номный по затратам, совер-
шаемый без перенапряжения  
бег, прыжок 
Прекрасное тело спортсмена 

Объекты 
и явления 
искусст-
ва, науки, 
спорта  

Прекрасное в спорте (пре-
красное может быть создано 
животными, – например, 
прекрасный бег и красивые 
прыжки коня под всадни-
ком, прекрасные, грациоз-
ные движения животных). 

Прекрасные движения 
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При таком разнообразии красоты можно задать вечный вопрос: спасет ли красота мир, и по-
чему до сих пор она его не спасла? Ведь за предыдущую историю человечества было создано много 
прекрасных произведений, чья красота была признана всеми народами. Надежды на быстрое избав-
ление мира от зла после создания выдающихся произведений искусства оказались напрасны. Сейчас 
вряд ли можно серьезно воспринимать исторический факт, что Дж. Свифт после выхода в свет «Пу-
тешествия Гулливера» ожидал немедленного исправления мира и избавления его от зла. Известный 
сатирик был чрезвычайно огорчен тем, что даже через 10 лет после выхода книги мир не исправился. 
Прекрасные произведения искусства не оказали влияния на «исправление» человечества: В. Шекспир 
не освободил человечество от появления предательства, Н.В. Гоголь – от обмана, А.С. Пушкин – от 
Сальери, и т.д.  

Можно сказать, что красота вряд ли связана с духовным ростом, с высоко моральным образом 
мысли. И прав ли И. Кант, утверждая, что «есть основания полагать, что у того, кого непосредствен-
но интересует красота природы, имеются, по крайней мере, задатки доброго морального образа мыс-
ли». Но, тем не менее,  роль красоты природы исключительно велика и многообразна: красота спо-
собствует сохранению и выживанию мира. Поэтому ее замена на искусственно созданную, антропо-
генную красоту (хотя и более удобную для человека) недопустима. Красота природы тесно связана с 
ее целесообразностью. Примеры удивительной целесообразности явлений и предметов в природе из-
давна поражали воображение человека. На самом деле: начиная с жизнедеятельности и строения 
клетки и кончая строением вселенной – везде целесообразность, и в каждом факте целесообразности 
– причинная обусловленность. 

Сотни тысяч химических веществ принимают участие в тысячах реакций, обеспечивая само-
регулируемость и устойчивость клетки. Созданная природой за миллионы лет эволюции молекула 
ДНК – произведение искусства, это – крупнейший из известных полимеров, похожий на двойную 
спираль с отрезками (в раскрученном виде ДНК напоминает веревочную лестницу), представляющи-
ми собой элементарные единицы наследственности  - гены. Извлеченная из человека ДНК имеет 3 109    

(три миллиарда) ступенек – оснований! Построенная всего из четырех элементов – звеньев, ДНК спо-
собна закодировать астрономические бездны генетических сведений. Поразительна целесообразность 
в мировом круговороте веществ и потоке энергии. Цикл, цикличность, замкнутость – это основы ус-
тойчивого существования природы. Особенности строения живых существ и их функций, взаимопри-
способленности всего живого на планете, организации метаболических процессов, гомеостазиса; 
управление и регуляция процессов роста, развития и гибели, адаптивное реагирование на воздействия 
внешней среды – все это построено целесообразно.  

Целесообразность природы проявляется и в целом ряде норм, «мер», которые характерны для 
устойчиво развивающейся биосферы в целом и для ее компонентов. «Для биосферы как целостной 
саморазвивающейся системы существует мера лесистости, мера прозрачности атмосферы, мера ледо-
витости, мера болотистости, мера почвенности, мера насыщенности живым веществом, мера влажно-
сти, мера температурного градиента и т. д.» (Э.В. Гирусов). Чрезвычайно интересны данные об этих 
«мерах». Это значит, что не может быть планеты Земля, сплошь занятой лесами, или, напротив, боло-
тами. В то же время борьба с болотами совершенно бесцельна, как и сведение лесов. Биологический 
человек как часть биосферы также имеет целый ряд постоянных мер: здесь и константы биохимиче-
ского уровня, относительно постоянная температура тела, солевая концентрация в крови, порази-
тельно одинаковая с концентрацией соли в мировом океане, и сравнительно постоянные нормы по-
требления пищи, воды, воздуха. Сюда можно отнести и устойчивую норму потребности в индивиду-
альном пространстве (ареале), которую нельзя произвольно снижать или увеличивать без риска нега-
тивной реакции индивидуума.  

Однако целесообразность в природе отнюдь не абсолютна, и это может быть обосновано дей-
ствием всеобщих законов бинарной множественности и разветвляющегося развития, без которых 
жизнь невозможна. Жизнь на Земле находится в процессе развития, на промежуточном этапе уровень 
целесообразности, достигнутый в результате естественного отбора, далеко не максимален (абсолют-
ное совершенство будет означать остановку развития). Это отмечал Ч. Дарвин: «Естественный отбор 
не будет иметь своим последствием абсолютного совершенства, да и на деле, насколько мы в состоя-
нии судить, мы не встречаемся с ним в природе.… Если мы удивляемся поистине чудесной силе обо-
няния, благодаря которой самцы насекомых отыскивают самок, можем ли мы в одинаковой мере вос-
хищаться производству, ради единственной цели – размножения, тысячи трутней, во всех других от-
ношениях вполне бесполезных для этой общины и которых их более трудолюбивые, но бесплодные 
сестры, в конце концов, умерщвляют? Если мы восхищаемся разнообразными искусными приспособ-
лениями, благодаря которым орхидеи и многие другие растения оплодотворяются при содействии 
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насекомых, то можем ли мы считать одинаково совершенными выработку нашими соснами целых 
облаков пыльцы затем только, чтобы несколько пылинок случайно достигли при содействии ветра 
одной из семяпочек?» 

Целесообразность - это соответствие явления или процесса определенному состоянию, опре-
деленным требованиям. В природе целесообразность - приспособленность организмов к условиям 
существования и к выполнению определенных функций их органами: конечности - к движению, по-
лету и пр., органы чувств - к восприятию среды, и пр. Целесообразность в живой природе - это ре-
зультат длительного естественного отбора, сохраняющего организмы с целесообразными, то есть со-
ответствующими условиям существования, признаками. 

Поражающая нас удивительная гармония и согласованность органического мира – это обу-
словленное естественным отбором соответствие строения и функций организмов условиям их суще-
ствования. Прямая и обратная связи строения и функций организмов и их отдельных органов дейст-
вуют  в процессе естественного отбора. Проявляющиеся уже на биохимическом уровне приспособи-
тельные процессы в живых организмах обусловлены стремлением к самосохранению и самовоспро-
изводству живых систем. Дарвин говорил об органической целесообразности как, прежде всего при-
способленности, соответствия живых систем условиям их существования. Органическая целесооб-
разность – это свойство, вырабатываемое исторически в результате  действия естественного отбора. 
«Естественный отбор – вот причина совершенства органического мира. Время и смерть – вот регуля-
торы его гармонии» (К.А. Тимирязев).  

Все живые существа как целостные органические открытые системы находятся в состоянии 
динамического равновесия с окружающей средой. Идет постоянный процесс взаимокомпенсируемого 
обмена веществом и энергией между организмами и окружающей их природной средой. «Изуми-
тельна согласованность отдельных звеньев обмена веществ и энергии, происходящая в живых орга-
низмах, их субординированность и интегральная зависимость от целого» [10]. Ниже, в таблице 4.3 
показаны уровни целесообразности, начиная от вселенной и кончая строением и функциями отдель-
ных организмов. 

Таблица 4.3. Всеобщая целесообразность мира 
Целесообраз-
ность Все-
ленной 

Очень длительное существование, позволяющее поя-
виться жизни; цикличность (расширение - сжатие – 
взрыв – расширение…), обеспечивающая вечное разви-
тие; гомеостазис; многообразие форм и состояний, под-
держивающее развитие; красота 

Целесообраз-
ность солнеч-
ной системы 

Гомеостазис; поддержание длительного поступления 
тепла и света к Земле; циклическая смена времен года и 
суток, обеспечивающая жизненные циклы;  обеспече-
ние некоторых абиотических факторов; красота 

Целесообраз-
ность Земли 

Гомеостазис; поддержание жизни путем усвоения сол-
нечной энергии; циклическая  деятельность продуцен-
тов, консументов и редуцентов; предоставление эколо-
гических ниш; обеспечение абиотических факторов 
(температура, свет, вода, соленость, кислород, магнит-
ное поле, почва); красота 

Целесообраз-
ность неорга-
нического 
мира 

Неорганический мир как основа, фундамент органиче-
ского мира, неразрывная часть мира; обеспечение жиз-
ни; гомеостазис; предоставление экологических ниш; 
обеспечение абиотических факторов 

Целесообраз-
ность 
органиче-
ского мира 

Естественный отбор; целесообразная структура абиоти-
ческих факторов, приспособленность организмов к 
абиотическим и биотическим факторам;  гомеостазис 

Целесообраз-
ность строе-
ния и функ-
ций отдель-
ных организ-
мов 

Морфологические признаки соответствуют функциям, 
поддерживается гомеостазис как регулярное возобнов-
ление основных структур и вещественно-
энергетического состава, саморегуляция компонентов; 
затраты для функционирования только возобновимых 
материалов; красота 

Целесообраз-
ность систем 
в живых ор-
ганизмах 

Живые организмы состоят из необходимого органично-
го набора систем, обеспечивающих существование: 
пищеварительной, нервной, кровеносной и пр.) 

Целесообраз-
ное строение 
конструкций 
живых орга-
низмов 

Все природные конструкции (стволы деревьев, листья, 
кости животных, раковины и пр.) выполнены в виде 
легких и жестких пространственных конструкций, с 
оптимальным размещением прочного материала 

Целесообраз-
ное строение 
природных 
материалов 

Все природные материалы делятся на пассивные и ак-
тивные (подпитывающиеся энергией), они обеспечива-
ют выполнение функций и после жизненного цикла 
разлагаются с включением в круговорот материи 
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Целесообраз-
ные природ-
ные техноло-
гии 

Все природные технологические циклы «замкнуты», 
практически безотходны, не вносят в окружающую 
среду не перерабатываемых ею загрязнений 

Целесообраз-
ное строение 
органов 
чувств  

Сложные и высокочувствительные органы зрения, слу-
ха, обоняния, вкуса и осязания; чувствительность орга-
нов чувств – в пределах необходимой целесообразности 
(некоторые бабочки чувствуют вырабатываемые сам-
кой молекулы запаха при их концентрации – 1 молеку-
ла в 3 куб. дм. воздуха. 

Целесообраз-
ное 
жение живых 
организ

передви-

мов 

В живой природе все виды передвижения (шагание, 
плавание, полет и пр.) полностью соответствуют зада-
чам (скорость, длительность и пр.), не нарушают и не 
травмируют природную среду 

Целесообраз-
ное функцио-
нирование 
живых орга-
низмов 

Все функционирование живых организмов построено 
на системе прямых и обратных связей, обеспечиваю-
щих своевременное реагирование на внешние воздейст-
вия 

Целесообраз-
ный уровень 
агрессивно-
сти строения 
и поведения 
живых 
низмов 

орга-

В природе живые организмы иногда снабжены орудия-
ми нападения и защиты (когти, зубы, клюв, яд, рога, 
копыта и пр.), но эти орудия позволяют ранить или 
уничтожить только очень малое количество противни-
ков; обычно хищники не используют эти орудия против 
своего вида 

Целесообраз-
ное взаимо-
действие жи-
вых организ-
мов 

Организмы разных систематических групп могут нахо-
диться в нескольких типах отношений, обеспечиваю-
щих их существование и развитие 

Приспособительно направленные системные процессы живой природы основаны на действии 
механизмов направляющего отбора, они являются результатом исторического развития живых орга-
низмов, программирующей и направляющей роли генотипа, участии регуляционных систем в про-
цессах преобразования по линии «ген – признак». Существуют многочисленные подтверждения ор-
ганической связи красоты и целесообразности в природе. Известны основные особенности, позво-
ляющие отнести явление или предмет к категории прекрасного: прекрасны предметы, вызывающие 
удовольствие, свободное от всякого интереса. Но в то же время эти предметы должны иметь призна-
ки умеренной новизны. Кроме того, чувство удовольствия от соприкосновения с красотой вызывает у 
нас сочетание трех потребностей – познания, компетентности, экономии сил (следовательно, и целе-
сообразности) [14]. 

Авиаконструктор О.К. Антонов связывал красоту и целесообразность: «Мы прекрасно знаем, 
что красивый самолет летает хорошо, а некрасивый – плохо, а то и вообще не будет летать… Стрем-
ление к красоте помогает принимать правильное решение, помогает восполнять недостаток данных». 
Специалисты в проектных организациях знают, что если строительная конструкция «смотрится» (то 
есть, выглядит красиво), то она будет хорошо нести нагрузку. Недаром наиболее прочные, жесткие, 
легкие и экономичные конструкции – пространственные, подобные конструкциям в природе. Л.Б. 
Альберти: «Прекрасное - строгая соразмерная гармония всех частей, объединенных тем, чему они 
принадлежат». Одним из свидетельств целесообразности природы является взаимосвязь структуры и 
функций живых организмов и их отдельных органов. При этих условиях зависимости функций от 
структур органов постоянно преобразуются как элементы обратной связи, опосредованной естест-
венным отбором зависимости структур от функций. Естественный отбор в ходе эволюции направляет 
преобразования структур через функции как виды специализированных действий и норм реакций ор-
ганизмов и органов, при этом крупные эволюционные изменения начинаются с необходимости изме-
нения функций.  Интересно, что не все органы обязательно должны при этом изменяться по общему 
строению: так, для полифункциональных органов (например, для мозга) их строение не обязательно 
должно меняться при очередном приспособлении вида к измененным экологическим отношениям. 
Строение же узкоспециализированных органов, напротив, постоянно меняется при изменении их 
функций в ходе эволюции.  

 Всякий живой организм, несмотря на его целесообразное строение и функционирование, не-
избежно погибает вследствие неполноты самообновления в борьбе с энтропией (тепловое разруше-
ние, износ частей, неполное удаление шлаков), а также ввиду своей уязвимости (у каждого живого 
организма есть своя «ахиллесова пята»).  В борьбе за существование необходимо самовоспроизведе-
ние живых организмов, которое может быть обеспечено только в частично упорядоченных группах. 
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Скрещивания при половом размножении создают главный генератор многообразия в изменчивости у 
основной части видов.  

Ч. Дарвин не без основания восхищался естественным отбором: «Я не усматриваю пределов 
деятельности этой силы, медленно и прекрасно приспособляющей каждую форму к самым сложным 
жизненным отношениям». Отметим эти две особенности отбора природы: медленно и прекрасно. В 
основе естественного отбора – изменчивость (в результате которой в организме происходят измене-
ния, соответствующие изменившимся условиям внешней среды), наследственность (сохраняющая и 
накапливающая полезные изменения, приобретенные организмом) и выживаемость (определяемая 
всем комплексом взаимоотношений организма с внешней средой). Пока природа и отбор находятся в 
развитии, в природной среде есть еще много не вполне целесообразного, но пока не настолько неце-
лесообразного, чтобы отбор занялся уничтожением этих признаков. Как пишет К. Лоренц, «отбор 
иногда «смотрит сквозь пальцы» и не просто пропускает второсортную конструкцию – он сам, заблу-
дившись, заходит в тупик. Это происходит в тех случаях, когда отбор направляется одной лишь кон-
куренцией сородичей без связи с вневидовым окружением».   

Техногенная целесообразность – это приспособленность технических объектов, созданных 
человеком, к выполнению определенных функций. Основное отличие природной целесообразности 
от техногенной в том, что природные объекты  повышают степень организованности среды, органич-
но вписаны в природную среду, являются органичной частью природных экосистем и не вносят ни-
каких опасных загрязнений. Технические объекты принципиально энтропийны, они, как правило, 
снижают степень организованности среды. Большая часть этих объектов отторгается естественной 
средой, не включается в экосистемы, так как не родственна и враждебна им. Внешняя красота техни-
ческих объектов иногда вполне сопоставима с красотой животных или других объектов природы, но 
это бывает только тогда, когда технический объект в той или иной степени природоподобен, причем 
это природоподобие носит глубокий характер (не просто подражание форме, а изучение и использо-
вание зависимости формы от функции природного объекта). Поэтому у человечества впереди этап 
огромной сложности: создание принципиально новых, глубинно природоподобных, негэнтропийных 
технических объектов, которые будут включены в состав природных экосистем как их органичная 
часть. 

Естественная красота и целесообразность природы, достигнутые длительным отбором, игра-
ют большую и часто непознанную по важности роль в жизни человека и человечества. В искусстве 
человек стремится к созданию красивого произведения, красота объекта искусства – это одно из ос-
новных условий его признания как произведения искусства, объекта восхищения. Как и все в челове-
ке, стремление человека к красоте своих произведений имеет биологические и эволюционные истоки 
[28]. Напомним, что красота в искусстве напрямую связывается с красотой природы как источника 
искусства. Как поразительно высокоценно побуждение каждого человека во все времена и во всех 
культурах к сотворению прекрасного, к эстетическому поведению!  Насколько интересна автономная 
система самовознаграждения мозга, которая лежит в основании всего пласта конечных целей, идеа-
лов и ценностей  человечества – таких, как истина, добро и красота! Насколько удивительно влияние 
красоты на эволюцию! Естественные, правильно исполняемые ритуалы (в том числе и танцы), стихи, 
музыка, и, возможно, другие виды искусства оказывают колоссальное влияние на человека на уровне 
воздействия на нейрофизиологические структуры. Перечень достигаемых эффектов настолько удиви-
телен, что его стоит привести: транс, экстаз, задумчиво-созерцательные и сноподобные состояния, 
одержимость, «пьянящий восторг риска», чувство общности с другими людьми, причастность к свя-
тыне, освобождение от неприятных подавленных состояний, чередование смеха и слез, мистический 
опыт, духовные беседы, союз с высшей силой, чувство гармонии со всем миром, сознание того, что 
смерть не страшна, мистическое слияние противоположностей [28]. Но странным образом эти воз-
действия напоминают последствия приема легких наркотиков. Вполне возможно, что действие опи-
санных выше ритмов аналогично действию легких наркотиков. Тем не менее, эффект естественных 
ритуалов бывает положителен и интенсивен. Но если это так – тогда привлечение «человека из тол-
пы» к естественным видам искусства тем более важно. Формирование правильных, экологичных, ес-
тественных мемов – репликаторов, созданных искусством, закрепление и соединение их с «внутрен-
ними» естественными и экологичными «мемами» – таков, по-видимому, логичный процесс воздейст-
вия красоты на развитие и эволюцию человека.  

Природа с ее красотой и целесообразностью, органично объединенными с противоположны-
ми качествами, необычайно значима для человека как важнейшая часть его среды жизни. Она вместе 
с ее красотой и целесообразностью находится в процессе постоянных изменений и воздействий; вна-
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чале она самоадаптировалась к этим воздействиям, затем, по мере возникновения социально-
экологической системы, наступила эра адаптивного взаимодействия человека с природой.    
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