
3. УСТОЙЧИВОСТЬ СРЕДЫ ЖИЗНИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСТУЛАТАХ 
 

«Как все в единстве сплетено, 
Одно в другом воплощено!»  

                                                                     (И. Гете) 
Все компоненты природы, ландшафты, флора и фауна, все среды жизни и элементы экологи-

ческой инфраструктуры, находятся в органическом единстве, целостности, устойчивости и саморегу-
ляции (гомеостазе). Между собой постоянно взаимодействуют не только ближайшие соседи по эко-
логической нише, но и самые отдаленные части природы. Их взаимодействие протекает, во-первых, 
путем переноса и преобразования веществ и энергии. Во-вторых, оно осуществляется при удовлетво-
рении потребностей – пищевых, сексуальных, территориальных и др. В-третьих, происходит отда-
ленное взаимодействие различных физических полей. Все природные системы «настроены на близ-
кое к нулю значение «энтропии–1» (меры необратимого рассеяния энергии) при относительной неиз-
менности своих подсистем и надсистем. Вся живая природа находится в гомеостатическом равнове-
сии с окружающей средой, все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы 
обладают значительной негэнтропией (негативной энтропией) – величиной, обратной «энтропии–1». 
Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены на достижение равенства нулю их 
энтропии, для чего возникли механизмы саморегуляции, в том числе иерархия природных систем. 
Например, в биотических сообществах контроль за числом и качеством особей идет, начиная с моле-
кулярного уровня (генетический), в ходе естественного отбора, во внутривидовых и межвидовых от-
ношениях, в пределах сообщества (пищевых сетях, при образовании микроклимата), биогеоценоза 
(соотношением экологических компонентов), экосистем более высокого иерархического уровня 
вплоть до биосферы, экосферы планеты, Солнечной системы, Галактики» [15]. Живые организмы в 
процессе эволюции стали способны самостоятельно поддерживать температуру тела на определен-
ном уровне, что позволило им обеспечить себе автономию, относительную независимость от темпе-
ратуры окружающей среды.  

Так начиналось поддержание устойчивости среды жизни, ее способности к адаптации при 
внешних воздействиях. По мере развития человечества окружающая природная среда во взаимодей-
ствии с ним превратилась в более сложную социально-экологическую систему, включающую челове-
ческое общество, воздействующее на природную среду (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Социально-экологическая система и среда жизни 
 
 Для противостояния внешним и внутрен-

ним воздействиям эта система также должна быть 
способна к адаптациям путем самоорганизации без 
существенного снижения множества основных 
функций по отношению к первичному состоянию - 
производительности, экологических циклов, соци-
альных отношений, экономического процветания и 
пр. В экологических системах адаптация связана с 
сохранением и восстановлением необходимой 
экологической инфраструктуры, генетического и 
биологического разнообразия. В социальных сис-
темах она зависит от множества факторов, соз-
дающих стабильность, устойчивость в человече-
ском сообществе (равноправие, удовлетворение 

потребностей, быстрое реагирование, гибкость в решениях проблем, баланс власти между разными 
группами и интересами, исключение нищеты и бездомности, и пр.).  

Постепенно, по мере развития и углубления исследований эволюции, стала проявляться ее 
органическая связь с экологией. Эволюция – это историческое развитие природы, она действительна  
для всего мира, а не только для всего живого, хотя все живое является органической частью планеты. 
Более широко понимаемая  эволюция  биосферы – это процесс изменения характера живого вещест-
ва, свойств биосферы как оболочки земли и экосферы планеты как совокупности абиотических объ-
ектов и характеристик Земли. Экология же изучает отношения живых организмов между собой и ок-
ружающей средой, общие законы функционирования экосистем, среду обитания живых существ, в 
том числе человека (с учетом изменений, вносимых человеческой деятельностью). Отсюда следуют 
органическая связь и взаимопроникновение этих наук. Экологические законы, правила и принципы 
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объясняют взаимодействие живых организмов и среды, причем человек рассматривается как часть 
животного мира, и его взаимодействие с природной средой хотя и выделяется в ряде законов из об-
щего процесса, но специальными законами не описывается. 

Актуальность экологических теорем как экологической теории исключительно велика, осо-
бенно в настоящее время, когда человечество столкнулось с глобальными  проблемами, которые оно 
пока не в состоянии решить. В экологических постулатах постоянно просматривается и подчеркива-
ется целесообразность устройства природы, ее явлений и объектов, их взаимоотношений, что ведет к 
устойчивости природы. Поэтому экологические законы, правила и принципы, построенные на анали-
зе взаимоотношений живых организмов с окружающей средой и опосредованно свидетельствующие 
о целесообразности устройства природной среды и ее устойчивости, должны использоваться не толь-
ко для экологического воспитания граждан Земли, но и для разработки экологически обоснованных 
способов технологического и этического взаимодействия с природой, способов сохранения среды 
жизни. 

Многие экологические постулаты удивительным образом объединяют правила существования 
и развития природных систем (в том числе и абиотических, и биотических) и экосистем, и даже от-
дельных живых особей. Все это, безусловно, следствие диалектической историчности природы. В ус-
ловиях ускорения эволюции и постоянного роста техногенных воздействий, без сомнения, будут воз-
никать и выявляться новые экологические законы и правила. Вероятно, будет появляться все большее 
число социально - экологических постулатов (хотя часть известных экологических постулатов имеет 
несомненный социально-экологический характер). Например, нами в дополнение к известным посту-
латам  предлагаются следующие правила, которые могут быть интересны для исследователей: 
1. Закон разветвляющегося развития с последующим уравновешиванием ветвей (см. гл. 1). 
2.    Закон бинарной множественности, согласно которому все предметы и явления стремятся к би-
нарной (двойственной) множественности (см. гл. 1).  
3. Закон эволюционного роста красоты видов живой природы (флоры и фауны). В ходе эволюции 
растет не только сложность строения и целесообразность созданий живой природы, но и их красота. 
Чтобы подтвердить это, достаточно сравнить красоту небольшого числа примитивных растений – 
хвощей, плаунов,  примитивных животных - летающих хвостатых ящеров, рогатых динозавров, с со-
временными красивыми и разнообразнейшими животными и растениями (рис. 3.2).  
 

Рис. 3.2. Сопоставление красоты древнего и со-
временного животного 
4.  Достаточно интересный закон эволюционного сни-
жения мощности индивидуальных органов нападения и 
защиты животных. Неуклюжие из-за толстых «доспе-
хов» панцирные рыбы, защищенные мощными панци-
рями; саблезубый тигр с торчащими из пасти клыками; 
малоподвижные динозавры с нелепо выглядящими щи-
тами «брони», и т.д., - это первые шаги эволюции. Сей-
час такие гротескные, огромные, выделяющиеся органы 
нападения и защиты эволюционно удалены, они заме-
нены более изящными, менее бросающимися в глаза, 
меньше влияющими на подвижность органами.  

5.  Зак ека по мерон прекращения роста красоты челов е его выхода из поля естественного отбора. 

ческого разнообразия искусственной 

 длительного сохранения («консервирования») общественно-экономических формаций, од-

дализм и пр.).   

Искусственное и быстрое, индивидуальное ненаследуемое улучшение лица и тела человека и частич-
ный выход его из поля естественного отбора ведут к прекращению естественного улучшения его тела 
и лица и переходу к искусственному улучшению и изменению.  
6. Закон снижения биоразнообразия природы при росте техни
антропогенной среды, замещающей природную среду (и при росте антропогенных воздействий). 
Этот закон как будто бы подтверждается предыдущим развитием техники, научно-технической рево-
люцией. 
7. Закон
новременно с «консервированием» и медленным изменением особенностей мышления человека; по-
добен «консервированию» некоторых живых организмов, сохраняющихся длительное время после 
того, как они считались эволюционно утерянными. Ранее пройденные и отвергнутые общественно-
экономические формации возрождаются при создании подходящих условий (рабство, фашизм, фео-
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Экологические постулаты подчеркивают целесообразность природной среды и свидетельст-
вуют о необходимости мягкого, опосредованного, природовосстанавливающего отношения к приро-
де. Тол

мость переориента-
ции на 

точных наук. Сейчас этих обобщений 
очень м

 одной части живого 
вещест

). 2. Все должно куда-то деваться. 3. Природа знает лучше. 4. Ничто не дается даром». Тре-
тий зак

ько в этом случае природа может сохраниться, включив механизмы саморегуляции, и челове-
чество не окажется перед проблемой гибели всей природной среды. Органическое единство эволю-
ции и экологии – это диалектическая реальность, вытекающая из самого смысла этих понятий. По-
этому знание и учет известных законов эволюции и экологических правил, - это основа правильного, 
естественного, здорового развития человека в окружении природы Земли. Однако человек не удовле-
творялся скоростью естественной эволюции, в своем развитии постоянно преступал предупреждения 
и ограничения, содержащиеся в экологических постулатах, оказывал и продолжает оказывать все 
возрастающее техногенное влияние на протекание естественных процессов. Практически все воздей-
ствия человека и его технические достижения, так или иначе, негативно влияют на естественную эво-
люцию Земли. Уже к настоящему времени существенная часть суши нарушена техногенными воз-
действиями. Резко возрастает площадь земли, занятой городами (недавно она была равна 3 %, а сей-
час оценивается в 5-7 %). Человек в своей деятельности обычно слабо учитывает законы эволюции и 
экологии. Мощные техногенные воздействия на процесс эволюции Земли преобразуют всю природу 
планеты и могут привести к переориентации, сужению поля, трансформации естественной эволюции. 
Для действия эволюции и законов экологии необходимы естественные  природные территории, есте-
ственная и многообразная флора и фауна, поэтому быстрое преобразование Земли в антропогенные 
территории должно полностью изменить или прекратить действие этих законов.  

Признаки глобального экологического кризиса привели к началу важнейшего процесса в ис-
тории человечества: его наиболее просвещенная часть стала осознавать необходи

путь развития, предусматривающий достижение гармонии во взаимоотношениях с природой. 
Безусловное сохранение необходимой человеку части среды жизни и экологизация остальной среды 
жизни, которая не может быть оставлена в неизменном состоянии ввиду ее постоянного трансформи-
рования, возможны только при знании важнейших экологических постулатов, объясняющих эволю-
цию природы и особенности взаимодействия с ней человека. Достижение гармонии во взаимодейст-
вии с природой, экологизация мышления и деятельности должны быть основаны на знании законов 
развития природы, ее реагирования на воздействия человека.  

Человек издавна пытался обобщить свои наблюдения над природой в виде постулатов, по-
добных законам физики, химии, механики и других более 

ного; они не поддерживаются строгими математическими зависимостями, иногда они эволю-
ционируют вместе с природой. Более 60 экологических законов, десятки экологических правил и 
принципов объясняют взаимосвязь и взаимодействие живых организмов (в том числе и человека) со 
средой и носят характер естественноисторических законов [30]. Общее число экологических обобще-
ний, составляющих экологические законы, правила и принципы, по подсчетам Н.Ф. Реймерса - около 
260. Н.Ф. Реймерсом дана классификация, структурное и логическое обобщение всего массива 
экологических постулатов. Актуальность этих постулатов как экологической теории для сохранения 
среды жизни и создания высококачественной экологической инфраструктуры исключительно велика. 
Но их практическое использование тесно связано со знанием основ и принятием новой экологической 
философии и экологической этики. Ниже кратко описаны основные законы, правила и принципы, 
непосредственно связанные с деятельностью человека и представляющие интерес с точки зрения 
устойчивости, эластичности, сохранения и восстановления среды его жизни. Можно еще раз 
подчеркнуть (см. гл. 1), что устойчивость среды жизни и социально-экологических систем может 
быть достигнута путем их само - адаптации и саморегуляции, искусственной адаптации с 
подержанием их существования человеком, или объединением естественной и искусственной 
адаптации.  Одним из основных является закон физико-химического единства живого вещества (В.И. Вер-
надского): «Все живое вещество едино физико-химически». То, что вредно для

ва, не может быть безвредно для другой. Любые физико-химические агенты (например, пести-
циды), вредные для одних организмов, не могут быть безвредны для других. Внутри глобального жи-
вого вещества имеется «сеть жизни» - сложная взаимосвязь всего живого между собой. Для предот-
вращения ее ухудшения нужно сохранение некоторого видового разнообразия, обеспечивающего ус-
тойчивость биосферы [30]. Человек находится в этой сети, поэтому охрана природы - это охрана че-
ловека. 

Интересны четыре закона Б. Коммонера: «1. Все связано со всем (повторяет закон В.И. Вер-
надского

он предупреждает, что нет абсолютной информации о природе. Нужна предельная осторож-
ность в разработке и осуществлении проектов урбанистического вмешательства в природу. Считает-
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ся, что согласно четвертому закону все, что было извлечено из глобальной экосистемы трудом чело-
века, должно быть возмещено, чтобы сохранить среду жизни. 

Закон биогенной миграции атомов (В.И. Вернадского) обосновывает участие живого вещества 
в миграции химических элементов: миграция осуществляется при непосредственном участии живого 
вещест

родных систем, и их ие-
рархии

о равновесие 
смещае

ь П. Дансеро сформулировал 
закон н

тически различно и стремится к увеличению биоло-
гическо

льствует о том, что любое изменение количества 
живого

): «выживает та система, которая наилучшим образом способст-

ва (биогенная миграция) или в среде, геохимические особенности которой обусловлены жи-
вым веществом. Человек, воздействуя на биосферу и все живое, изменяет условия биогенной мигра-
ции атомов, создавая условия для более глубоких перемен в исторической перспективе. Главное в 
любой, в том числе и строительной, деятельности - сохранение живого покрова Земли, так как изме-
нения в химических процессах ведут к деградации земли - опустыниванию. 

С точки зрения устойчивости среды жизни очень важен закон внутреннего динамического 
равновесия: «Вещество, информация, энергия и динамические качества при

 так  взаимосвязаны, что любое изменение одного из показателей, вызывает функционально -  
структурные количественные и качественные перемены, при сохранении общей суммы». Любое из-
менение среды приводит к развитию природных цепных реакций в сторону нейтрализации произве-
денного изменения или формирования новых систем. Изменения нелинейны: слабое изменение одно-
го показателя может вызвать сильные изменения других. Искусственный рост эколого-
экономического потенциала ограничен динамической устойчивостью природных систем. Этот закон - 
один из основных в природопользовании. Согласно ему производимые в крупных экосистемах пере-
мены относительно  необратимы, их выправление требует больших средств. «Чем больше пустынь 
мы превратим в цветущие сады, тем больше садов мы превратим в пустыни». Сдвигая динамически 
равновесное состояние природных систем (распашка, градостроительное освоение и др.), человек 
достигает увеличения продукции, но производит излишнее вложение энергии; получаемый в резуль-
тате вещественно - энергетический разлад ведет к снижению  природно-ресурсного потенциала 
вплоть до опустынивания. Положительный пример человеческой деятельности, ведущей к устойчи-
вости среды, - озеленение городов, агролесомелиорация, архофитомелиорация. Самое лучшее во 
взаимодействии с природной средой – создание устойчивых (эластичных) экосистем, способных вы-
держивать негативные воздействия без разрушения, с последующим восстановлением.  

Одним из наиболее важных постулатов является принцип Ле-Шателье – Брауна: «При внеш-
нем воздействии, выводящем систему из состояния выдерживаемого равновесия, эт

тся в том направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется». В наши дни 
действие этого принципа в биосфере нарушено. Считается, что единственный способ восстановления 
его действия - сокращение площади антропогенно измененных земель, то есть возврат значительной 
части освоенных, в том числе и урбанизированных, земель в природное состояние и восстановление 
их природных свойств. Некоторыми исследователями предлагается полное исключение человеческой 
деятельности в лесах. Все эти предложения практически невыполнимы. Один из сохранившихся ре-
альных путей – создание устойчивой социально-экологической структуры, повышение адаптивной 
способности природно-антропогенных систем, экологизация деятельности, экореконструкция горо-
дов и экореставрация городских и других антропогенных ландшафтов.  

До недавнего времени в биосфере соблюдался принцип Ле-Шателье - Брауна, что было сфор-
мулировано в законе обратимости биосферы П. Дансеро. Однако тепер

еобратимости взаимодействия «человек- биосфера», согласно которому возобновимые ресур-
сы делаются  невозобновимыми при глубоком изменении среды, переэксплуатации, превышении 
возможности восстановления. При переходе уровня загрязнения среды через некоторую границу воз-
врат к экологическому равновесию невозможен. 

О важнейшей необходимости поддержания биологического разнообразия предупреждает за-
кон генетического разнообразия: «Все живое гене

й разнородности». Нужно поддерживать биологическое разнообразие, в том числе при градо-
строительном освоении путем создания в городах участков «дикой природы», «зеленых коридоров», 
объединяющих все зеленые территории в городе и за городом в один экологический каркас. Биораз-
нообразие – одно из условий устойчивости среды.   

Закон константности (В.И. Вернадского): «Количество живого вещества биосферы (для дан-
ного геологического периода) – константа» свидете

 вещества в одном из регионов биосферы влечет за собой такое же изменение в другом регио-
не, но с обратным знаком. Значит, нельзя допускать крупномасштабные вмешательства, существенно 
преобразовывать природную среду. 

О роли способа накопления и использования энергии в выживаемости свидетельствует закон 
максимизации энергии (Г. и Э. Одум
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мер, сп
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иваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их мас-
сой пер

 островных его сгущениях (Г.Ф. 
Хильми

ункционирует в некоторых пространственно-временных пределах». Она 
не мож

 производства и одного типа технологий природные ресур-
сы дела

индемана): «С одного трофического уровня экологической пирамиды на другой перехо-
дит  не

ма может развиваться только за счет использования 
матери

ступлению энергии и использует ее наиболее эффективно: накапливает  высококачественную 
энергию, затрачивает ее часть на поступление новой энергии, обеспечивает кругооборот различных 
веществ, создает механизмы регулирования и приспособления к меняющимся условиям, обменивает-
ся с другими системами для получения специальных видов энергии». Эти положения очень важны 
при энергосберегающем проектировании и при создании энергоактивных зданий. 

Закон минимума (Ю. Либиха) отмечает, что «выносливость организма определяется самым 
слабым звеном в цепи его экологических  потребностей». Снижение количества или

х факторов ниже необходимого минимума ведет к гибели организма или деструкции  экоси-
стемы. Этот закон важен при экологическом прогнозировании, планировании и экспертизе проектов. 

Необычны выводы из закона неравномерности развития систем: «Системы одного уровня или 
иерархии развиваются не строго синхронно». Этот закон запрещает абсолютное однообразие (напри-

лошную распашку земель или застройку). Интересно приложение этого закона к существую-
щему однообразию мест расселения (поощряется их разнообразие). Это соответствует и положениям 
визуальной экологии. 

О важности сбережения ресурсов предупреждает закон ограниченности природных ресурсов: 
«Все природные ресурсы

сурсов - это недоразумение. Даже для солнечной энергии есть ограничения, накладываемые 
энергетикой биосферы, антропогенное изменение которой  сверх допустимого предела по правилу 1 
% чревато негативными последствиями. В строительстве этот закон направляет на путь сбережения 
ресурсов и их вторичного использования. 

Необходимость энергосбережения следует из закона однонаправленности потока энергии: 
«Энергия, получаемая экосистемой и усва

едается консументам, а затем редуцентам с падением потока необратимо». В обратный поток 
поступает ничтожное количество энергии (не более 0,25 %), поэтому говорить о круговороте энергии 
нельзя. Закон свидетельствует об актуальности  энергосбережения. 

О необходимости сохранения вокруг городов больших естественных природных территорий 
свидетельствует закон обеднения разнородного живого вещества в

): «Любые сложные биотические сообщества, сохраняемые среди нарушенной Человеком 
природы, на небольших пространствах, обречены на деградацию». Нужны большие буферные зоны, 
чтобы сохранить биоразнообразие. Закон интересен при оценке освоения территорий и планировке 
мест расселения. Еще раз подтверждается актуальность создания сети «зеленых коридоров» внутри 
городов и за их пределами. 

Интересен при создании проектов застройки закон оптимальности: «С наибольшей эффектив-
ностью любая экосистема ф

ет сужаться или расширяться до бесконечности. Нельзя создавать огромные лесные или сель-
скохозяйственные площади монокультур, массовой застройки, так как это приведет к функциональ-
ным срывам. Нужно выявлять оптимальные размеры эксплуатируемых природных систем. Они не 
могут быть жестко заданы в силу разнообразия условий среды. Знание этого закона интересны при 
оценке тенденций развития урбоареалов. 

О необходимости сбережения ресурсов предупреждает и закон падения природно – ресурсно-
го потенциала: «В рамках одного способа

ются все менее доступными, и требуется рост труда и энергии на их извлечение и транспорт 
(все более глубокое залегание, бедные руды)». Знание этого закона предопределяет необходимость 
использования в строительстве материалов из возобновимых ресурсов,  рециклирования, экономии 
материалов. 

Одна из энергетических особенностей природных процессов отмечается в законе пирамиды 
энергий (Р. Л

 более 10 %  энергии». Этот закон позволяет делать расчеты для снабжения населения городов 
пищей. Вместе с этим закон подчеркивает исключительно важную роль растительности – первого 
звена пирамиды, необходимость ее сохранения. 

О взаимозависимости в природе свидетельствует закон развития природной системы за счет 
окружающей ее среды: «Любая природная систе

ально-энергетических и информационных возможностей окружающей ее среды». Город также 
может существовать и развиваться только за счет окружающей его природной среды. Важны следст-
вия из этого закона: абсолютно безотходное производство невозможно, любая более высокооргани-
зованная система с изменением среды представляет угрозу для низкоорганизованных систем (поэто-
му невозможно повторное зарождение жизни), биосфера Земли развивается за счет ресурсов Земли и 
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космических систем. Можно рассчитывать только на малоотходное производство (и на Земле накап-
ливаются выбывающие из биокругооборота вещества - осадочные породы). Этапы развития техноло-
гий: 1 - малая ресурсоемкость на  входе  и  выходе, 2 - цикличность (отходы одного - сырье другого), 
3 - разумное депонирование (захоронение) неминуемых отходов. Воздействие человека на природу 
как более высокоорганизованного организма требует нейтрализации этого, так как оно угрожает и 
человеку. Закон исключительно важен для градостроителей, так как подчеркивает невозможность 
существования городов без окружающей природной среды. 

Предупреждает о сбережении энергии закон снижения энергетической эффективности приро-
допользования: «При получении из природных систем полезной продукции на ее единицу затрачива-
ется вс

ропить при-
роду пр

к максимум, так и минимум экологического воздействия, диапазон между ко-
торыми

ой и накоплением токсичных веществ постепенно снижается естественное пло-
дороди

ты функционально 
соответ

 вложения 
средств

цип катастрофического толчка: «Глобальная катастрофа (природная или природно - антропо-
генная)

и и пространстве, кажется менее существенным». Поэтому предполагается, что  в будущем эколо-
гически

вые успехи или неудачи в природопользовании могут быть 
кратковременны, объективный результат получается при взаимодействии природных и антропоген-

е больше энергии». На 1 чел. ккал/сут: в каменном веке - около  4000, в аграрном обществе  - 
12 тыс., в индустриальную эпоху - 70 тыс., в наиболее развитых странах в настоящее время - до 250 
тыс. Закон свидетельствует о необходимости энергоэкономичности, ресурсосбережения. 

Актуален закон сукцессионного замедления: «Процессы, идущие в зрелых равновесных сис-
темах, как правило, проявляют тенденцию к замедлению». Бесперспективны попытки то

и мероприятиях при ее освоении. Вначале это дает эффект, но потом происходит саморегуля-
ция системы и стабилизация. При жестком управлении, когда природные системы выводятся из рав-
новесия и затем стремятся к нему, происходит падение биологической продуктивности и хозяйствен-
ной производительности угодий. Закон свидетельствует об опасности жесткого  (технического) 
управления природой. 

Интересен закон толерантности (В. Шелфорда): «Лимитирующим фактором процветания ор-
ганизма может быть ка

 и определяет величину выносливости (толерантности). Плохо и перекормить, и недокор-
мить». Любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим среду, но может быть опа-
сен и его недостаток. 

«В связи с постоянным изъятием урожая и нарушением естественных процессов почвообра-
зования, монокультур

е почв (почвоутомление)». Этот процесс частично компенсируется накоплением биомассы 
подземных частей культурных растений и внесением удобрений. К настоящему времени потеряно 
плодородие около 50 % всех пахотных угодий мира (от 1,5 до 2 млрд. га). Закон подчеркивает важ-
ность сохранения пахотных земель (например, путем подземного строительства).  

Об опасности внесения даже малых загрязнений предупреждает закон экологической корре-
ляции: «В экосистеме все входящие в нее виды живого и абиотические компонен

ствуют друг другу». Это приводит к скачкообразности в изменении экологической устойчи-
вости: при достижении порога функциональной целостности происходит срыв (часто неожиданный) - 
экосистема теряет надежность (например, при ничтожной прибавке загрязнения). 

Предлагает использовать «мягкие» формы взаимодействия с природой принцип естественно-
сти: «Технические системы управления природой требуют со временем все большего

». Поэтому естественные («мягкие») формы управления природой в конечном итоге всегда 
эффективнее «жестких» технических. Экологизация городов, поддержка экологической инфраструк-
туры, экореконструкции городов, экореставрации ландшафтов – это пути «мягкого» управления при-
родой. 

Предупреждает о негативных последствиях антропогенного вмешательства в природную сре-
ду прин

 ведет к существенным эволюционным перестройкам». В наши дни вероятно появление неко-
торых новых форм заболеваний человека в результате быстрого антропогенного обеднения биоты. 
Закон предупреждает о негативности процесса обеднения биоразнообразия, связанного с урбанизаци-
ей. 

Важен по своим последствиям принцип удаленности события: «Явление, отдаленное во вре-
мен

е проблемы решатся легче. На самом деле это не так, потомки будут платить дороже. Соглас-
но законам: снижения энергетической эффективности природопользования, развития природной сис-
темы за счет окружающей ее среды, правила интегрального ресурса в совокупности их действие при-
водит к напряженной ресурсной ситуации вплоть до экологической (хозяйственной) революции, с ве-
роятными социальными изменениями. 

Предупреждает об обманчивом впечатлении от первых успехов в природопользовании прин-
цип обманчивого благополучия: «Пер
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кторов и сроке 10-30 лет». Этот закон нужно учитывать при разработке проектов долговре-
менного и крупного вмешательства в природу. 

Аналогичен третьему закону Б. Коммонера принцип неполноты информации (неопределенно-
сти): «Информация при проведении акций по преобразованию природы всегда недостаточна для ап-
риорного суждения о результатах (в далекой  п

риродных систем. Этот принцип нужно учитывать в проектах крупных градостроительных 
преобразований природы, нужно проверять результаты на небольших, модельных объектах, особенно  
в отдаленной перспективе.  

Важен для человечества принцип направленности эволюции (закон минимума диссипации 
энергии): «При вероятности развития процесса во множестве направлений реализуется то, которое 
обеспечивает минимум дисс

тересен принцип торможения развития: «В период наибольших потенциальных темпов разви-
тия системы возникают максимальные тормозящие эффекты». Возможно, это относится и к развитию 
человечества. Этот принцип соответствует предлагаемому закону разветвляющегося развития с за-
медлением разветвления.  

Об опасности изменения любого экологического компонента говорит правило оптимальной 
компонентной дополнительности: «Никакая экосистема не может самостоятельно существовать при 
искусственно созданном зн

Норма» экологического компонента - то, что обеспечивает экологическое равновесие. Это 
правило предупреждает: длительное искусственное изменение одного из экологических компонентов 
приведет к замене существующей экосистемы другой, не всегда хозяйственно желательной. Удиви-
тельно, что есть «нормы» болотистости, пустынности, и пр. территории планеты. 

Жизненную необходимость корреляции между размером популяции и количеством пищи под-
черкивает правило пищевой корреляции (В. Уинн - Эдвардса): «В ходе эволюции сохраняются только 
те популяции, скорость размножения которых скоррелирована с количеством 

х обитания» (правило стабилизации экологической ниши). 
О предпочтительности более мягких способов взаимодействия с природой предупреждает 

правило цепных реакций жесткого управления природой: «Жесткое» (как  правило,  техническое) 
управление природой чревато цепными природными реакциями, зн

огически, социально и экономически неприемлемыми». Принцип естественности и правило 
цепных реакций жесткого управления природой важны для градостроителей и строителей при опре-
делении путей и пределов вмешательства в природную среду. 

В городе очень важен учет правила меры преобразования природных систем: «В ходе экс-
плуатации природных систем нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам 
самоподдерживаться». Технические системы воздействия в ко

и, всегда менее хозяйственно эффективны, чем направляемые естественные. Идеологи возве-
дения гигантских плотин ГЭС, огромных каналов, распашки громадных площадей целинных земель, 
видимо, не имели представления об этом правиле. Адаптивная способность социально-экологических 
систем непосредственно связана с мерой их преобразования. 

Общепринятое мнение о «полезных» и «вредных» видах исключает правило взаимоприспо-
собленности: «Виды в биоценозе приспособлены друг к другу, их сообщество составляет внутренне 
противоречивое единое целое». В природе нет полезных и вр

соблены.  
Интересно для человека правило внутренней непротиворечивости: «В естественных экоси-

стемах деятельность входящих в них видов направлена на поддержание этих экологических систем 
как среды своего 

ать этого. 
Требует учета в хозяйственной деятельности правило интегрального ресурса: «Конкурирую-

щие в сфере использования конкретных природных систем отрасли хозяйства неминуемо наносят 
ущерб друг другу 

 компонент или всю экосистему». Например: водное хозяйство (гидроэнергетика, транспорт, 
коммунальное хозяйство, орошаемое земледелие, рыбная промышленность) связаны так, что в самом 
плохом состоянии находится промысел рыбы. 

Удивительно по разумности и правило максимального «давления жизни»: «Организмы раз-
множаются с интенсивностью, обеспечивающей максимально возможное их число». «Давление жиз-
ни» ограничено емкостью среды, правилами в
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Чрезвычайно важно знание и использование правила «мягкого» управления природой: «мяг-
кое» (опосредованное, направляющее, восстанавливающее экологический баланс) управление при-
родными процессами способно вызвать желательные природные цепные реакции и предпочтительнее 
«жесткого». Экологизация городов, инфраструктуры, всей деятельности человека – это пример «мяг-
кого» у

ледствий. Это - непреодолимый порог и лимит для че-
ловечес

шения. Они свидетельствуют о необходимости мягкого, опосредованного, природо-
восстан

архитектурно - конструктивных ре-
шений, 

 с экологичными технология-
ми  буд

озелененная кровля здания 
вокзала

ренне им непротиворечивы: не только неуничтожение флоры и 
фауны, но и предоставление «ниш», участков, территорий для 

правления природой. Правило «мягкого» управления природой – основное во взаимодействии 
с ней для сохранения среды жизни человека. 

Очень важно знать правило 1 %: «Изменение энергетики природной  системы  в пределах 1 %  
выводит природную систему из равновесного состояния». Отсюда следует правило для глобальных 
систем: их энергетика, видимо, принципиально не может превзойти уровень 0,2 % от поступления 
солнечной энергии без катастрофических пос

тва [30]. 
Все экологические постулаты носят предупреждающий характер. Они направлены на повы-

шение устойчивости, эластичности (адаптивной способности), саморегуляции экосистем, сохранения 
потенциала для восприятия негативных воздействий без существенного снижения их первоначальных 
функций и разру

авливающего отношения к природе, в том числе при градостроительном освоении и эксплуа-
тации мест расселения (особенно в случаях крупномасштабных вмешательств). Как следует из пре-
дыдущего материала, настало время пересмотра стратегии развития человечества, в том числе и гра-
достроительного освоения территорий, с точки зрения его взаимоотношений с природой. В связи с 
постоянно ухудшающимся состоянием природы необходим постепенный перевод всей человеческой 
деятельности на экологичную, биопозитивную (природосберегающую и природовоспроизводящую) 
основу. Для этого нужна разработка теоретических основ повышения устойчивости и сохранения 
среды жизни на базе экологической инфраструктуры. В основе этой деятельности должна лежать 
системная и глубокая экологизация мышления. 

В последние годы в ряде работ [3, 14, 16, 25, 37 и др.] предложены различные принципы эко-
логизации человеческой деятельности. На основе постулатов экологии, ряда законов бионики, опи-
санных выше положений, с учетом ранее предложенных принципов, а также современных техноло-
гий, нами разработаны общие принципы биопозитивности всех 

всей инфраструктуры в городе. Основными принципами, на наш взгляд, являются:  
1. Принцип экологически равноценной замены, заключающийся в том, что любой искусственный 

объект (здание, сооружение, технологический объект), заменивший собой часть природной среды, 
должен одновременно с основными функциями выполнять те природные функции, которые выпол-
няла замененная или вытесненная им часть природной среды (рис. 3.3). 

Например, здание или инженерное сооружение может иметь озелененные поверхности и по-
добно природному ландшафту производить биомассу, вырабатывать кислород, абсорбировать загряз-
нения, очищать воду или воздух, предоставлять ниши  для  существования биоты. Проницаемые по-
крытия дорог не будут прерывать естественный поток веществ. Объект

ет вносить в среду только перерабатываемые загрязнения в том же объеме, что и замененная 
техническим объектом природная среда. Воздействие урбанизации в целом не должно превышать 
меры преобразования природных систем (см. экологические постулаты). Только при соблюдении 
всех этих условий замена природного объекта ни искусственный может считаться экологически 
равноценной. ноценной. 

Рис. 3.3. Стена здания, 
предоставляющая экологическую 
нишу дикой природе (Англия); 

 (Франция), выполняющая 
функции замененного почвенно - 
растительного слоя. 
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2. Принцип «мягкого
сферосовместимости: 
должны быть совместимы
де, взаимоприспособлены

» взаимодействия с природой, био-
искусственный объект или технология 

  или адаптированы к природной сре-
 с компонентами ландшафта и внут-



живой 

ответст-
вуют п овании природных форм, 
отсутст
порциональность компонентам ландшафта и тела человека органично  и зо
гих принципов экологичности, она наибольшим образом соответствуе
логичности зданий и инженерных сооружений.  

 

л
ц
л
г

б
в
п
д

щие теоретически достижимый 
минимум глобальных отходов, 
подобн

м, о

 исполь-
ологичн е

почвенно- о
о

в том, что техника и техноло-
гии не только не загрязняют 
природную среду, но и помо-
гают восстановить природное 
состояние ранее нарушенных 
ландшафтов, возродить флору 

и фауну, возвратить ранее изъятые из природной среды вещества и энергию, создать новые («антро-

природы, невмешательство в ландшафт, замкнутость и малоотходность (равная природной) 
циклов производства, использование природных возобновимых источников энергии и материалов, 
сбережение энергии и материалов, саморазложение или саморазрушение после выполнения функций 
с возвратом составляющих в естественный кругооборот или производственный процесс, и др. Таким 
образом, достигается включение искусственных объектов в природные эко - системы без их отторже-
ния (рис. 3.4). 

Рис. 3.4.  Экологичный дом, мягко взаимодействующий с природой. 
3. Принцип красоты, гармонии, пропорциональности: искусственные объекты, сооружения  

должны быть гармоничны  ландшафту, пропорциональны размерам элементов ландшафта, со
ропорциям тела человека, их форма основана на анализе и использ
вует гигантизм и используется миниатюризация, и т.д. (рис. 3.5). Красота, гармония и про-

 связана с споль ванием дру-
т требованиям визуальной эко-

Рис. 3.5. Визуально эко-
огичный жилой дом, пропор-
иональный компонентам 
андшафта, содержащий мно-
очисленные детали. 

 4. Принцип глубокой 
иоаналогии, природоподобия: 
се технологии разработаны 
одобно технологиям в приро-
е, это эко- и биотехнологии, 
не загрязняющие среду и даю-

ый отходам в биосфер-
ных циклах. Подобие должно 
быть глубоки снованным на 
углубленном изучении строе-
окружающей среде и нения и функционирования природных объектов, не наносящих вреда  

зующих невозобновимых ресурсов (рис. 3.6).  Так, например, в эк
быть применены все способы экологизации и природоподобия – от 
ния (развитая надземная и подземная части, с освобождением 
стройки), до использования возобновимой энергии, вторичного исп
ленения и пр. 

ом жилом дом  должны 
подобного дереву строения зда-

растительног  слоя от за-
льзования дождевой воды, озе-

Рис. 3.6. Экологичное 
здание, поднятое над землей 
подобно дереву, использующее 
возобновимую энергию, пере-
рабатывающее отходы и не 
зависящее от внешних сетей 
(водопровода, отопления, ка-
нализации  и пр.) 

5. Принцип экологиче-
ской поддержки, восстановле-
ния природной среды, экоре-
конструкции, заключающийся 
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погенные») залежи полезных ископаемых, накапливать высокоэффективную 
Глобальным принципом экологичности является поддержание экологического
банизированной и природной средой. Глобальными, общими услови
принципов биопозитивности являются поддержание необходимого со
и естественными территориями и снижение численности человечеств
планеты (то есть соблюдение экологических постулатов). В эти ус
концепции равного инвайронментального пространства, экологическо
ны с рядом экологических правил. 

Рис. 

ная на замкнутых, безотходных, мягких, биотехнологиях; биопо-
зитивное (экоадаптивное) сельское хозяйство, основанное на мягких, ад
гиях, биометодах и е ф
ры и фауны. 
ектов техники о
жизни человека

Мягко о
дой, главным я у
ческого констру восстановление
реализацию н
восстановлении ее чем для это-
го испо

т использовать для экологизации только простейшие решения и труд своих 
гражда

энергию и др. (рис. 3.7). 
 равновесия между ур-

ями эффективного применения 
отношения между освоенными 
а до демографической емкости 
ловия органично вписываются 
го следа, которые взаимосвяза-

3.7. а - биопозитивное 
берегоукрепительное соору-
жение – буна, предостав-
ляющее «ниши» для подвод-
ной флоры и фауны и одно-
временно помогающая вос-
становлению природной сре-
ды; б – биопозитивная стена 
здания с озеленением и скво-
речниками. 

Принципы биопозитивности  можно применять ко всем направлениям жизни и деятельности 
человека: биопозитивное (экологичное) место  расселения (страна, город, дом, инженерные сооруже-
ния, улицы, свалки и захоронения), биопозитивные элементы антропогенного ландшафта (восстанав-
ливающие нарушенный ранее ландшафт), в том числе восстанавливающие природное состояние всех 
водоемов, рек, морей (биопозитивное берегоукрепление, протезирование природных образований, 
искусственные рифы и др.), восстанавливающие природное состояние почв, грунтовых вод, литосфе-
ры, разрушенных элементов ландшафта; биопозитивная (не добавляющая тепла к нагреву атмосфе-
ры) энергетика, основанная на энергосбережении и использовании возобновимых источников; биопо-
зитивная промышленность, основан

аптивных, щадящих техноло-
е среды и уничтожени ло-

» решений при создании объ-
й среды повышают качество 

б взаимоотношений с приро-
ции или иногда п тем техни-

 природной среды, на 
ие природой основывается на 
 повышении, при

; биопозитивный транспорт, исключающий загрязнен
Биопозитивные принципы требуют, как правило, «мягких
 и технологий, они наряду с восстановлением природн
. 

е управление природой - это наиболее приемлемый спос
 образом с помощью естественных механизмов саморегул

ирования таких механизмов. Оно направлено на 
желательных природных цепных реакций. Мягкое управле

 бывшей естественной продуктивности экосистем или 
льзуются основанные на законах природы мероприятия. Мягкое управление природой и мяг-

кое взаимодействие урбанизированных территорий с природой должно быть основным при градо-
строительном освоении, при экореконструкции. На основе постулатов экологии, решений урбоэколо-
гии, архитектурно-строительной экологии, экологической философии и этики, должны быть созданы 
принципы «мягкого» взаимодействия с природой и сохранения среды жизни, «мягкой» экологиче-
ской инфраструктуры и урбанизации, «мягкой (человечной)» архитектуры, «мягкого» строительства 
и «мягкой» реконструкции зданий и реставрации природы. Они должны войти в основные принципы 
сохранения среды жизни, в принципы выдерживаемого проектирования, строительства и реконст-
рукции зданий и мест расселения. Эти принципы «мягкой» урбанизации и реконструкции должны 
использоваться для любых городов, поселений, зданий и сооружений – от небольших городков с 
сохранившейся вокруг них природной средой и до мегаполисов с небоскребами и отсутствием 
природы вокруг них, от городов развитых стран, способных выделить крупные средства на 
экологичную реконструкцию с применением новейших технологий, до поселений слаборазвитых 
стран, которые могу

н. Самая сложная проблема на пути сохранения среды жизни - экологизация сознания. «Для 
сложных систем, как правило, существует несколько альтернативных путей развития.… Появляется 
надежда на возможность выбора путей дальнейшего развития, причем таких, которые устраивали бы 
человека и вместе с тем не являлись бы разрушительными для природы»  (И. Пригожин). Экологиче-
ские постулаты – это голос рассудка, который может и должен постепенно проникнуть в мышление и 
деятельность человека. «Голос рассудка тих, но он не умолкает, пока его не услышат. И, в конце кон-
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цов, после многих неудач он непременно добивается своего. Это одно из немногих обстоятельств, в 
силу которых мы можем сохранять оптимизм относительно будущего человечества» (З. Фрейд). 
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