
7. ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  
 
«Экологический кризис будет все более обостряться до тех пор, пока мы не 

отвергнем христианскую аксиому, согласно которой природа 
                                    предназначена для одной - единственной цели –  

служить человеку»    (Б. Коммонер) 
Окружающая человека динамичная среда жизни – это результат развития его материальной и 

духовной культуры в рамках эволюции природы. Материальная культура, к которой относится вся 
материальная деятельность человека, органически и очень сложно связана с духовной культурой. 
Материальная культура создавалась с начала развития человечества и продолжает создаваться для 
удовлетворения растущих потребностей человека; ее основой служила природа (природные материа-
лы, энергия, ландшафты и все их компоненты). Как отмечено выше, благоприятная для человека при-
родная среда жизни создавалась очень медленно в процессе протекавшей миллионы лет естественной 
эволюции. Но в последние 1 – 2 столетия наступил исторически короткий период, который можно на-
звать техногенной эволюцией среды жизни, связанной в первую очередь с резким ростом урбаниза-
ции. В это время техногенные воздействия человека на среду жизни и в итоге - на самого себя как 
часть природы настолько резко возросли, что стали существенно изменять качественные и количест-
венные параметры среды жизни. Между тем глобальная система жизни, возможно, уникальна во все-
ленной [79 и др.], она характерна тесными взаимосвязями между организмами, обменивающимися 
веществом с внешней средой на основе затрат получаемой извне энергии и информации. Из этого оп-
ределения следует тесная связь жизни с процессом естественного отбора и эволюции живых орга-
низмов: многие характеристики жизни органично связаны с эволюционным процессом. 

Первоначальную полностью естественную среду жизни, приемлемую для всей живой приро-
ды, всей флоры и фауны, человек получил от своих предков, которые ее создавали и к ней приспо-
соблялись. По мере развития культуры и расширения экологической ниши, человек стал изменять 
среду жизни, начиная от самой близкой для себя среды, и кончая всеми остальными средами, вплоть 
до дальней среды (табл. 7.1).  

Таблица 7.1. История среды жизни 
Полностью естественная природная среда (отсутствие одежды, постро-

енных жилищ, специального приготовления пищи, и пр.) 
Начало формирования самой близкой среды жизни 

Первые искусствен-
ные жилища из есте-
ственных материалов 
(хижины и пр.) 

Первая одежда из ес-
тественных материа-
лов (луб, травы, шку-
ры и пр.) 

Первые орудия труда 
и войны, уничтоже-
ния;  

Продолжение формирования самой близкой среды и начало роста ближ-
ней среды жизни 

Возникновение и рост 
поселений, плотности 
жителей, размеров 
зданий и сооружений 

Возникновение и рост 
промышленности, до-
бычи ископаемых, 
выброса загрязнений 

Рост сельского хозяй-
ства, обрабатываемых 
площадей, загрязне-
ний 

Рост культурных преобразований самой близкой и ближней сред жизни 
и начало воздействий на дальнюю среду жизни 

Демографический 
рост, урбанистическая 
революция, возраста-
ние размеров (площа-
ди) и числа городов, 
рост качества среды 
жизни и числа удов-
летворяемых потреб-
ностей, вытеснение 
природы 

Промышленная рево-
люция, резкий рост 
объемов переработки 
материалов и выпуска 
продукции, рост числа 
удовлетворяемых по-
требностей и загряз-
нений, вытеснение ес-
тественной природы  

Пространственная 
экспансия человече-
ства в пределах даль-
ней среды, рост воз-
действия человека на 
дальнюю среду жизни 
(использование тер-
риторий и ресурсов, 
рост загрязнений)  

Рост культурных преобразований самой близкой, ближней и дальней 
сред жизни и начало воздействий на глобальную среду жизни 

Дальнейшая двойст-
венная урбанистиче-
ская революция, воз-
никновение и рост ме-
гаполисов и урбоареа-
лов, рост качества 
среды жизни и числа 
удовлетворяемых по-
требностей, вытесне-
ние природы; движе-
ние к сохранению сре-
ды жизни 

Рост числа и качества 
научно - технических 
прорывов, резкое на-
растание числа и сте-
пени сложности удов-
летворяемых потреб-
ностей, загрязнения и 
вытеснение естест-
венной природы; на-
чало движения к тех-
нологиям, сохраняю-
щим среду жизни  

Пространственная 
экспансия человече-
ства в пределах гло-
бальной среды, гло-
бальное использова-
ние территорий и ре-
сурсов, рост загрязне-
ний 

Дальнейшие культурные преобразования всех сред жизни и начало воз-
действий на среду ближнего космоса 

Рост бинарного множества сред жизни и их искусственности 
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Рост бинар-
ного мно-
жества (от 
позитивной 
до негатив-
ной) и ис-
кусственно-
сти самой 
близкой 
среды 

Рост бинар-
ного мно-
жества (от 
позитивной 
до негатив-
ной) и ис-
кусственно-
сти ближ-
ней среды 
жизни 

Рост бинар-
ного мно-
жества (от 
позитивной 
до негатив-
ной) и ис-
кусственно-
сти дальней 
среды жиз-
ни 

Воздействия 
на самую 
дальнюю 
среду жизни 

Воздействия 
на глобаль-
ную и око-
лоземную 
среду жизни 

Наиболее существенные изменения среды жизни начались в процессе возникновения и роста 
поселений, городов. В соответствии с одним из движущих факторов антропогенеза – стадным обра-
зом жизни, создающим условия для коллективной защиты и охоты, обучения и передачи опыта, забо-
ты о слабо защищенных членах групп, удержания территории – человек жил и стремится жить в по-
селениях – центрах техногенной эволюции. Темпы протекания естественной и техногенной эволюций 
несопоставимы. Природная эволюция протекает очень медленно по человеческим понятиям - в со-
поставлении с продолжительностью жизни человека. В соответствии с особенностями мышления и 
стремлением к быстрому удовлетворению потребностей человека не удовлетворяли медленные изме-
нения, он постоянно стремился их ускорить. При этом считалось, что прогрессивные шаги человека 
улучшают среду жизни и степень удовлетворения потребностей. И действительно, многие техниче-
ские и технологические достижения позволили существенно повысить качество среды жизни в горо-
дах. Но каждый раз оказывалось, что не были учтены отдаленные негативные последствия. Слож-
ность новых проблем как результата крупных технологических прорывов резко возрастала. Слож-
ность эволюционного процесса подчеркивается его дуализмом, двойственностью. Эта двойствен-
ность характерна для многих аспектов эволюции человека и среды жизни (табл. 7.2). 

Таблица 7.2. Двойственность процесса эволюции 
Стремление к устойчивому разви-
тию, к устойчивости 

Неустойчивость как основное 
условие развития 

Стремление к ограничению потреб-
ностей ресурсным потенциалом 

Неограниченный рост потребно-
стей как условие развития 

Надежды на ускоренное формиро-
вание «нового» человека 

Медленная эволюция человека 
вместе с эволюцией природы 

Стремление к созданию приятной 
культурной природы, приятной ис-
кусственной среды жизни 

Потребность в развитии челове-
ка в естественной среде, недо-
пустимость замены  

Подчеркивание роли социогенеза и 
забвение биологических истоков 

Тройственность мозга и ее опре-
деляющая роль в поведении чело-
века   

Разделение компонентов природы 
на «хорошие» и «плохие» для чело-
века и удаление последних 

Важнейшая роль всего природно-
го разнообразия и недопусти-
мость обрезания части природы 

Надежды на формирование идеаль-
ного «ноосферного» общества 

Нереальность идеальной одно-
сторонней ноосферы и реальное 
развитие м ественного обще-
ства 

нож

Возникли новые факторы, влияющие на среду жизни, как следствие противоречивого разви-
тия материальной культуры:  

1.  Постоянно растущая замена естественной самой ближней и близкой окружающей среды на ис-
кусственную, разрыв естественных связей между воздействиями на человека природных факторов и 
реагированием на них. Рост энтропийности механизмов. 

2.  Существенное облегчение добывания необходимой пищи, одежды, тепла и удовлетворения рас-
тущих потребностей. 

3.  Растущее отдаление человека от ближней и дальней естественной природной среды со всеми ее 
компонентами – растениями, животными, звуками, запахами, продуктами питания, и пр. 

4.  Замена естественных чувств на искусственные; выделение специальных людей, занимающихся 
искусством, вместо всеобщих занятий разными видами искусства; индивидуальное искусственное со-
вершенствование лица и тела. 

5.  Снижение двигательной активности человека и передача многих функций различным механиз-
мам. Создание гигантской техносферы, замещающей биосферу. 

6.  Отдаленное, практически безграничное (без учета больших расстояний) скрещивание, не допус-
кавшееся ранее. 

7.  Растущая агрессивность для человека полей и других воздействий загрязненной окружающей 
среды. 

 190 



8.  Постепенный выход человека из поля естественного отбора. Перенос сексуального отбора из ес-
тественной области физического соревнования самцов в новую область – интеллектуального, эконо-
мического и иерархического  соревнования.  

9.  Прекращение роста массы головного мозга и передача все возрастающего числа функций искус-
ственному интеллекту. Внесоматическое накопление подавляющего объема информации. 

10. Искусственная поддержка жизни людей с наследственными болезнями и возможность появле-
ния у них потомства.  

11. Возникновение новых распространяющихся болезней, очень опасных и иногда неизлечимых.  
12. Широкое распространение опасных пороков – наркомании, алкоголизма и пр. и возможность 

появления неполноценного потомства при этих заболеваниях. 
13. Все более широкомасштабные войны, нужда и голод, ведущие к вымиранию отдельных народ-

ностей, неполноценному питанию и появлению физически и умственно несовершенного потомства. 
14. Начинающееся и пока неконтролируемое вмешательство в жизнь на генетическом уровне. От-

сутствие реального прогноза этого вмешательства, эйфория от первых успехов.  
15. Плохо прогнозируемое применение новых лекарств, пищи и пищевых добавок, не встречав-

шихся ранее в жизни человека.  
16. Сужение области действия альтруизма и растущая замена этого фактора на другие, негативные 

для развития человечества: зло, агрессия, индивидуализм, эгоизм и пр. 
17. Создание все более мощных видов вооружений, неизвестных в природе ни по мощности, ни по 

физическим основам. 
18. Извлечение из природы все большего объема ископаемых невозобновимых ресурсов, их ис-

пользование с чрезвычайно низким коэффициентом полезного действия, быстрое сокращение запа-
сов. 

19.  Глобальное техногенное изменение биосферы и ее компонентов. Расширение экологических 
проблем до глобального уровня, глобальный экологический кризис. Как итог – необходимость жизни 
в постоянно меняющемся мире, в условиях неуверенности. 

Вначале человек, как и любое животное, использовал доступные ему природные материалы и 
подходящие ландшафты для выживания и удовлетворения биологических потребностей, затем - для 
создания все более сложных объектов материальной культуры и для удовлетворения растущих по-
требностей. В этом процессе человек стал принципиально отличаться от других животных. Каждое 
животное потребляет ресурсы природы и выделяет в нее загрязнения, но при этом обычным прави-
лом взаимодействия является поддержание равновесия, гомеостазиса, когда потребление ресурсов 
соответствует потенциалу природной среды. Если это равновесие нарушается (что наблюдается, на-
пример, при чрезмерном росте численности какого-то вида и отсутствии ресурсов в природе для под-
держания этого состояния), - происходит элиминация, сокращение численности. По мере демографи-
ческого роста человечества и возрастания объема ресурсов, требующихся для удовлетворения его по-
требностей, взаимодействие человека с природой постепенно стало неравновесным, природа превра-
тилась в «страдающую» сторону взаимодействия, как объект потребления и вместе с тем территория 
выбросов загрязнений.  

В истории человечества важнейшие технические объекты материальной культуры развива-
лись обычно от биологических  прототипов - «катализаторов» (природных объектов или явлений, 
обусловивших появление технического решения) к усложненным  решениям, зачастую не имеющим 
видимого общего с первоисточниками. По мере развития человечества эволюционировали и все объ-
екты современной технической мощи – индустрия, энергетика, транспорт. Для техногенной эволю-
ции материальной культуры характерны некоторые общие особенности: от первоначального «мягко-
го», небольшого по объему и в целом незаметного для природы использования возобновимых источ-
ников энергии и ресурсов (материалов и пр.) – к резко расширяющемуся потреблению невозобнови-
мых ресурсов (в том числе источников энергии), к локальному и к глобальному загрязнению среды. В 
то же время внутри этого гигантского и негативного для природы техногенного комплекса медленно 
зреют принципиально новые, «мягкие», экологичные решения энергетики, транспорта, индустрии.  

Практически все созданные человеком объекты материальной культуры, - поселения, техно-
логии и объекты техники - в той или иной степени негативны для природы, они существенно отли-
чаются от своих биологических прототипов. Принципиальное отличие объектов живой природы от 
технических не позволяет признать объекты техники целесообразными (подобно целесообразности 
живой природы). Живая природа находится в гомеостатическом равновесии с окружающей средой, 
все живые организмы и экосистемы как высокоорганизованные системы обладают значительной не-
гэнтропией. Самоорганизация и саморегуляция природных систем направлены на достижение равен-
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ства нулю их энтропии. Все природные системы «настроены на близкое к нулю значение энтропии–1 
при относительной неизменности своих подсистем и надсистем. Для поддержания обратимости про-
цессов, нулевого значения энтропии–1 возникли механизмы саморегуляции, в том числе иерархия 
природных систем.… Например, в биотических сообществах контроль за числом и качеством особей 
идет, начиная с молекулярного уровня (генетический), в ходе естественного отбора, во внутривидо-
вых и межвидовых отношениях, в пределах сообщества (пищевых сетях, при образовании микрокли-
мата), биогеоценоза (соотношением экологических компонентов), экосистем более высокого иерар-
хического уровня вплоть до биосферы, экосферы планеты, Солнечной системы, Галактики» [14].  

Общий негэнтропийный баланс технического устройства, как отмечает, например, Н.И. Крю-
ковский, не идет ни в какое сравнение с аналогичным балансом любого живого существа. Живые ор-
ганизмы повышают уровень организованности окружающей природной среды, тогда как все техни-
ческие устройства «плывут не против всеобщего энтропийного потока, а по его течению (рис. 7.1), 
всецело ему подчиняясь, а иногда даже опасно его обгоняя» (в случае создания и испытаний ядерного 
оружия). Пока что любые созданные человеком технические устройства, даже «умные», создаются и 
существуют за счет «сильнейшего понижения уровня организованности окружающей среды» [14]. 
Интересно, что только на уровне отдельных организмов может быть пока достигнуто некоторое 
сходство («изоморфизм») между техническим устройством и живым существом. На более же высо-
ких уровнях (вид, род, биоценоз, биогеоценоз) пока еще совершенно недостижима идея негэнтропии 
техники, хотя бы отдаленно подобной негэнтропии живых организмов. В то же время созданы сотни 
тысяч видов разнообразной техники, во многом копирующей функции живых организмов, но часто 
по основному параметру (для которого эта техника и создается) превосходящей возможности живот-
ных. 

 
Рис. 7.1. Выброс загрязнений завода в море (вид сверху) 
В свете этого интересны идеи о создании полностью природоподобных живых объектов мате-

риальной культуры, техники и технологий: «Между собой и природой, как между элементом и сис-
темой, образующими целостность высокого негэн-
тропийного характера, человек помещал бы не ка-
кую-то неорганическую прослойку с совершенно 
другими, сугубо энтропийными качествами, како-
вой является техника, а столь же высоко организо-
ванную подсистему, составленную из живых су-
ществ, которая бы не нарушала, а, наоборот, укреп-
ляла, гармонизировала баланс между человеком и 
природой…»[14]. Эта живая техника пока неосуще-
ствима. Развитие биопозитивных технологий в бу-
дущем, может быть, позволит более экологично пе-
реориентировать направление развития материаль-
ной культуры. Замкнутые технологии, глубокая 
очистка и утилизация отходов, снижение энергопо-
требления и материалоемкости, сокращение  по-

требления природных  ресурсов постепенно должны стать обычными для всех технологий. Далее мо-
гут последовать природоподобные и «умные» технологии, которые рассчитаны на потребление во-
зобновимых ресурсов и позволяют накапливать новые антропогенные месторождения и энергию. 

Вместе с тем нельзя согласиться с утверждением о полной неэкологичности (энтропийности) 
техники, созданной человеком [14]. Негэнтропийные объекты существовали и существуют в истории, 
они глубинно подобны объектам природы, подчиняются гомеостазу. Они не добавляют в природу 
физические, химические, механические, эстетические и другие загрязнения, отличающиеся по объему 
и качеству от природных, не вытесняют природу и не занимают чужие экологические ниши, включа-
ются в естественные цепи, предоставляют ниши флоре и фауне, и пр. (табл. 7.3). 

Таблица 7.3. Природные и искусственные негэнтропийные объекты 
Гомеостатическая негэнтропийная живая природа 
(флора, фауна) 

Искусственные 
объекты 

Поддержание гомеостаза 
Природные материалы 
Потребление только возобновимых ресурсов 
Потребление с учетом ресурсного потенциала терри-
тории 
Существование в пределах «ниши» 

Первые искус-
ственные объ-
екты (жилище 
из веток, лодка 
из коры или де-
рева, лошадь 
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Элементный состав (в основном «легкие» элементы») 
Невмешательство, не вытеснение природы  
Предоставление «ниш» для флоры и фауны 
Участие в различных формах симбиоза и антибиоза 
Внесение только усваиваемых средой отходов 
Сенсорная экологичность 

как средство 
транспорта, 
пчелы как 
«фабрика» ме-
да, и пр.) – пол-
ностью 
тропийны 

негэн-

Ярким примером противоречивого развития материальной культуры с разветвлениями явля-
ются периоды мира и войны в истории человечества. После войн всегда следовали мирные периоды, 
когда страны залечивали нанесенные разрушения, восстанавливали свой потенциал и, как правило, 
готовились к новым войнам (рис. 7.2). Чувство агрессии, контролируемое древнейшими структурами 
мозга, как это очевидно, успешно эксплуатируется во всем мире, хотя страны несут совершенно не-
допустимые затраты и мир не может себе позволить тратить существенную долю валового продукта 
на эту непродуктивную отрасль. Будучи погашен в одном месте Земли, военный конфликт не-
ожиданно вспыхивает в другом. 

Рис. 7.2. Эволюция от мирного 
развития к войнам и т.д. 

История Земли – это история войн, 
военных конфликтов, особенно в XX веке, 
принесшем миру наибольшие научно-
технические достижения. Если показать на 
графике периоды войн, в которых 

участвовала Россия, то заметно разветвляющееся развитие ее истории, переход от военных к мирным 
периодам, и затем – снова к военным (включая и внутренние, феодальные войны, восстания внутри 
страны, рис. 7.3).  

Рис. 7.3. Чередование периодов 
мира и войн  

Как было отмечено 
выше, разветвляющееся разви-
тие материальной культуры 
особенно ярко проявляется при 
крупных технологических про-
рывах. Например, изобретение 

двигателя внутреннего сгорания и автомобилей, автомобилизация мира привели не только к сущест-
венным достижениям в ускорении передвижения, но и к загрязнению среды, и, что не менее сущест-
венно, - к массовой гибели людей в авариях (рис. 7.4). Это – не единственный пример противоречи-
вого разветвляющегося уравновешивающего развития материальной культуры (гибель людей, по 
численности сопоставимая с численностью убитых во многих локальных войнах). Таково же количе-
ство ежегодно гибнущих людей в результате технологических аварий и нарушения правил работы. 

 
Рост выпуска автомо-
билей

 
 
 
 
 
 

Рост числа гибнущих 
людей до 300 тыс в год

Рис. 7.4. Сопоставление роста выпуска автомобилей и числа гибнущих в авариях людей 
Материальная среда жизни современного человека существенно расширилась (рис. 7.5). Те-

перь в нее входит вся среда планеты и ближний космос; логично было бы включить и внутреннюю 
среду организма человека, так как она непосредственно связана с внешней средой (сейчас в среду 
жизни включается только часть внутренней среды - «духовная», социально-психологическая среда, 
мышление). Техногенная эволюция среды жизни, связанная с урбанизацией, двойственна по послед-
ствиям: наряду с несомненным улучшением среды жизни наносится ущерб природе.  

В связи с антропогенной эволюцией все большую роль в поддержании среды жизни в городах 
играет культурная природа - преобразованные человеком экосистемы - поля, парки, сады и т. д., в це-
лом не способные к самоподдержанию в течение длительного времени. Эти территории не только во 
многом обеспечивают среду жизни в городах, но и могут постепенно превратиться в участки «дикой» 
природы, способные к самоподдержанию. Культурная техногенная эволюция ландшафтов Земли – 
это определяемая человеком эволюция бывших естественных ландшафтов, преобразованных или 
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преобразуемых прямыми или косвенными воздействиями техники и человека. Этой эволюции под-
вержены все компоненты ландшафтов – почва, рельеф, климат, воды, воздух, флора и фауна. Мил-
лионы лет шел медленный процесс естественной эволюции ландшафтов и создания подходящей сре-
ды жизни, сопровождающийся ростом биоразнообразия и красоты. Естественная эволюция ландшаф-
тов – это медленный процесс усложнения строения, роста разнообразия, красоты, взаимоприспособ-
ленности, динамического равновесия. Начиная от возникновения жизни в архее, ландшафты Земли 
медленно преобразовывались от появления прокариотов, почв, зеленых водорослей – эукариот, мно-
гоклеточных животных – к животному и растительному царствам. До возникновения жизни ланд-
шафты Земли напоминали лунные ландшафты, мертвые ландшафты без растительности и животного 
мира. Около 3,5 млрд. лет назад в начале архея (на границе катархея и архея) зародилась жизнь, и 
стали образовываться ландшафты.  

Рис. 7.5. Современная 
среда жизни: 1 – самая близ-
кая среда – внутренняя среда 
организма (1а) и ближайшая 
среда жилья, семьи и пр. (1б); 
2 – ближняя среда; 3 – дальняя 
среда; 4 – глобальная среда; 5 
– космическая среда. 

Естественный «ланд-
шафт – это природный геогра-
фический комплекс, в котором 
все основные компоненты – 
растительность и животный 
мир, рельеф, климат, почвы, 
воды, (а также население и 
культура человека) находятся в 
сложном взаимодействии и 
взаимообусловленности, обра-
зуя однородную по условиям 
развития единую неразрывную 
систему; природные процессы 

в естественном ландшафте саморегулируются» [12, 25]. В период техногенной эволюции площадь ес-
тественных ландшафтов постоянно уменьшается (рис. 7.6). Ландшафтные комплексы образуют при-
родную основу геоэкосистем, что свидетельствует об их исключительной ценности. Устойчивость 
экосистемы Земли, всех экосистем и ландшафтов – это одно из основных условий сохранения среды 

жизни.  
 
Рис. 7.6. Техногенная эволюция ландшафтов 
Ландшафтная сфера, в которой зародилась жизнь, - 

это зона прямого соприкосновения и активного взаимодейст-
вия литосферы, атмосферы и гидросферы. Это – биологиче-
ский фокус географической оболочки, в которой наблюдается 
наивысшее «сгущение» жизни, в которой зародилась, разви-
валась и существует современная цивилизация. Ландшафтная 
сфера имеет вертикальную мощность от нескольких десятков 
до сотен метров. В пределах суши в эту сферу входят (сверху 
вниз) приземный слой воздуха, растительные и животные 

комплексы, почвы, верхняя часть литосферы; в пределах океанов – приводный слой воздуха и верх-
няя толща воды до глубины проникновения солнечного света (около 250 м). Ландшафты – это важ-
нейшая часть Земли, и их эволюция – это основа эволюции жизни на Земле. Устойчивость ландшаф-
тов – это их способность к сохранению саморегулирования параметров в пределах, не превышающих 
определенных критических значений. Устойчивость ландшафта зависит от устойчивости слагающих 
его компонентов. Наименее устойчивым компонентом ландшафта обычно является биота – историче-
ски сложившаяся совокупность живых организмов, населяющих данный ландшафт. Миллионы лет 
шло медленное формирование ландшафтов, а в XX веке началась их деградация (табл. 7.4).  

Таблица 7.4. Эволюция компонентов ландшафтов 
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Компо-
нент  

Природная эволюция 
ландшафтов 

Техногенная эволюция ландшаф-
тов 
Сокращение площади  
Покрытие асфальтом, бетоном, 
омертвление 

Почвы Образование и накопле-
ние почв и их плодоро-
дия, повышение содер-
жания гумуса Загрязнение 

Литос
ера, 
ресур-
сы 

ф

эн р

Медленное формирова-
ние месторождений, на-
копление ергии и е-
сурсов 

Быстрое изъятие невозобновимых 
ресурсов без их накопления. Нако-
пление отходов 

Рельеф Медленное формирова-
ние рельефа 

Техногенное переформирование 
рельефа 
Быстрое изъятие пресных вод 
Техногенное использование  
Загрязнение всех вод 
Изменение природных потоков 

Воды Естественное поддер-
жание чистоты вод и их 
природного состава, 
обеспечение их естест-
венных потоков, круго-
ворота 

Загрязнение океана 

Загрязнение 
Техногенное использование         
Сокращение %% кислорода 

Воздух Естественное поддер-
жание чистоты атмо-
сферного воздуха и его 
благоприятного состава Переформирование потоков 

Сокращение территорий 
Загрязнение  
Сведение лесов 
Сокращение разнообразия 
Культурные растения, требующие 
помощи человека 

Расти-
тель-
ность 

Поддержание разнооб-
разия и формирование 
благоприятных для 
фауны экологических 
ниш, участие в кругово-
роте веществ и в пище-
вых цепях, рост красоты Угнетение, вытеснение 

Сокращение территорий  
Загрязнение среды 
Истребление 
Выведение культурных видов 

Живот-
ный 
мир 

Поддержание биоразно-
образия и участие в кру-
говороте веществ и в 
пищевых цепях, рост 
красоты  Угнетение, вытеснение 

Круго-
ворот 
ве-
ществ 

Естественное обеспече-
ние благоприятного для 
природы круговорота 
веществ 

Прерывание естественного круго-
ворота веществ, введение техно-
генного и неблагоприятного пото-
ка веществ 
Введение негативных монотонных 
визуальных полей в городах 
Сокращение площадей естествен-
ных красивых ландшафтов 

Красо-
та 
ланд-
шафтов 

Рост красоты естествен-
ных ландшафтов Земли 

Рост красоты культурных ланд-
шафтов и снижение красоты тех-
ногенных территорий 
Введение новых полей 
Изменение естественных полей 

Естест-
венные 
физи-
ческие 
поля 

Благоприятные для 
флоры и фауны естест-
венные поля Земли 

Усиление некоторых воздействий  

Устойчивость экосистем и ландшафтов в целом основывается на трех принципах: необходи-
мости биоразнообразия, потенциальной полезности каждого компонента и всеобщей взаимосвязи 
(выпадение какого-либо звена в сложной цепи трофических или иных связей может привести к не-
предсказуемым последствиям). Техногенная эволюция ландшафтов негативно воздействует на все 
три принципа. Вызванное искусственным (техническим) вмешательством рассогласование биосфер-
ных процессов и неравновесность биосферы очень опасны [16]. Среди опасных следствий – рассогла-
сование взаимодействия высших животных с микроорганизмами, активизация вредных вирусов, при-
обретение ранее безвредными микроорганизмами новых вредных свойств, и др. В [16] предложено 
объяснение одного из важных, как считают авторы, последствий этого опасного процесса. Считается, 
что основой существования биосферы являются цианобактерии, традиционно называемые сине-
зелеными водорослями. Имеющие возраст более 3 млрд. лет и живущие практически везде, они по-
влияли на изменение состава атмосферы и появление в ней кислорода. Они подобно высшим расте-
ниям и водорослям осуществляют фотосинтез и выделяют молекулярный кислород. Благодаря меха-
низму регулирования цианобактерии в неблагоприятных условиях выделяют химические соединения, 
названные ДВ - молекулами. Воздействие этих молекул на многоклеточные организмы существенно 
– оно может привести к разрушению деятельности клеток и тканей различных органов, к нарушению 
гомеостаза, угнетению иммунной системы, возникновению новообразований и пр. Так как само су-
ществование биосферы, по мнению авторов, зависит от цианобактерий, то биосфера как единое само-
организующееся целое, способна предпринять действия против человечества, угрожающего сущест-
вованию ее основы. 
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Одним из подтверждений опасности ситуации является нарушение действия принципа Ле-
Шателье – Брауна.  Для биоты Земли, как считается, согласно этому принципу скорость поглощения 
углерода пропорциональна приросту его концентрации в окружающей среде. Анализируя скорость 
выбросов ископаемого углерода и накопление его в атмосфере, исследователи пришли к выводу, что 
биота суши подчинялась принципу Ле - Шателье – Брауна вплоть до начала XX  века, после чего 
биота перестала поглощать избыток углерода из атмосферы и даже начала выбрасывать его, увеличи-
вая загрязнение. Для возврата к прежнему состоянию, как считают исследователи, нужно сократить 
антропогенные воздействия приблизительно в 10 раз [16]. 

Способность живых организмов выносить отклонения факторов среды от экологически опти-
мальных для них значений называется толерантностью (или пластичностью). Согласно закону толе-
рантности (В. Шелфорда) при этом лимитирующими факторами процветания живых организмов мо-
гут быть как минимум, так и максимум экологического воздействия. Для разных организмов лимити-
рующие факторы различны: есть живые существа и растения, очень чувствительные к малейшим из-
менениям привычных факторов среды и к загрязнениям (они иногда служат индикаторами чистоты 
среды); другие животные и растения чувствуют себя достаточно комфортно и процветают в условиях 
сильных антропогенных воздействий. Например, техногенное изменение среды и урбанизация био-
сферы оказали благоприятное влияние на эволюцию крыс, домовых мышей, ворон, голубей, некото-
рых видов пауков, тараканов, домашних мух, моли, и пр. В загрязненных сточными водами водоемах 
успешно развиваются отмеченные выше сине-зеленые -  одна из первых форм жизни на Земле. Этот 
набор животных и растений – призрак убогого биооднообразия, которым может завершиться гло-
бальное загрязнение среды и отступление природы.  

Культурные ландшафты, подчиняющиеся законам развития ландшафтов, отличаются не толь-
ко внешним видом, но и перестройкой биологического и геохимического круговоротов, водно-
теплового баланса, почвообразования и др.; большой скоростью протекания процессов, упрощением 
как биосистем, снижением устойчивости, нарушением химического равновесия, концентрацией энер-
гии. Нарушение химического равновесия заключается в несвойственной природе концентрации от-
дельных элементов и их соединений (так, в природе рассеяно 6,5 млрд. т. железа за 150 лет его ис-
пользования). Концентрация энергии достигла величин прихода солнечной энергии (например, в За-
падной Европе производится энергии 21,5 103 эрг/с. см2, а приход солнечной энергии – 57,5 эрг/с. 
см2). Если аппроксимировать в будущее процесс техногенной эволюции ландшафтов и отступления 
природы под антропогенным давлением, то можно представить, что в достаточно короткий период 
времени будут уничтожены естественные ландшафты и экосистемы, произойдет существенное со-
кращение биоразнообразия. Естественный процесс расхождения признаков, ведущий к появлению 
больших отличий у исходных мало отличающихся форм и возникновению новых видов, видимо, пре-
кратится, и начнется сокращение числа видов. В первую очередь исчезнут те виды, которые уже на-
ходятся на грани исчезновения (некоторые крупные хищники, крупные птицы, эндемичные виды), а 
также виды, органы которых представляют ценность для человека. Далее придет очередь всех видов, 
не сумевших приспособиться к новым антропогенным факторам среды. В итоге в природе в диком 
состоянии могут остаться только отмеченные выше пластичные виды, часть видов будет сохранена в 
зоопарках и заповедниках. Этот гипотетический процесс можно назвать искусственной макродево-
люцией. Основная причина этой деволюции – техногенные воздействия: 
1. Загрязнения (внесение в среду нехарактерных для нее новых физических,  химических или биоло-
гических агентов или превышение имеющегося  естественного  уровня  этих  агентов);  здесь особен-
но опасны плохо удаляемые, накапливающиеся загрязнения. 
2. Технические преобразования и разрушения природных систем и ландшафтов (в процессе урбани-
зации естественных территорий, строительства, добычи  природных ресурсов, и т.д.); этот вид воз-
действий на естественную природную среду чрезвычайно опасен, так как ведет к изменению основы 
ландшафта. 
3. Исчерпание природных ресурсов (полезные ископаемые, вода, воздух, почва и др.).  
4. Глобальные климатические воздействия (изменение климата в связи с деятельностью человека). 
5. Эстетические воздействия (изменение природных форм, неблагоприятные для визуального и дру-
гого восприятия). 

Природная экосистема (биогеоценоз) устойчиво функционирует при постоянном взаимодей-
ствии элементов, круговороте веществ, передаче химической, энергетической, генетической и другой 
энергии и информации по  цепям-каналам.  При этом устойчивость экосистем обеспечивается обрат-
ной связью между ее элементами. Обратная связь заключается в использовании  получаемых  данных  
от  управляемых компонентов экосистем для внесения корректив управляющими компонентами в 
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процесс. Принцип обратной связи позволяет поддерживать равновесие. Однако в природе существу-
ют и нарушения в каналах передачи информации и обратной связи (стихийные бедствия - засухи, на-
воднения, землетрясения, а также болезни). В каналах обратной связи возможно появление помех, 
которые носят случайный характер. 

Загрязнения как следствие развития материальной культуры являются основным видом нега-
тивных искусственных воздействий на природу и среду жизни. Загрязнения от источников (отходы 
промышленных предприятий, бытовые отходы, отходы транспорта, энергетики, сельского хозяйства, 
а также химические средства защиты растений) поступают в атмосферу, гидросферу, литосферу, 
причем из экотопа (мест обитания биотического сообщества) они передаются всем составляющим 
биоценоза (растениям, животным, микроорганизмам). Длительные воздействия, судя по данным ис-
следований [например, 16, 30, 41], могут привести к опасным экологическим последствиям на уровне 
биоценозов и экосистем. Расширяющиеся техногенные воздействия и внесение в природную среду 
загрязнений (изменение ее материального состава) исключительно опасны по своим последствиям на 
всех уровнях экосистем.  

Техногенная эволюция ландшафтов существенно влияет на среду жизни. На искусственный 
ландшафт и растительность в городе действует комплекс техногенных геохимических факторов. От-
ношения городов и растительности неравны: город угнетает  растительность, которая  ему помогает. 
На растительность действует загрязненная воздушная среда, загрязненная вода и почва, уплотнение 
почвы, высокая температура почвы под асфальтом (летом - до 55о С). Но культурные ландшафты го-
рода могут быть существенно улучшены с помощью фитомелиорации, они могут стать устойчивыми 
островами здоровой среды жизни в сложной мозаике городских ландшафтов, включающей «мерт-
вые» ландшафты, сильно- и слабонарушенные, а также и естественные ландшафты. Техногенная эво-
люция ландшафтов сопровождается недопустимыми воздействиями на живую природу на всех уров-
нях. Для приостановки процесса техногенной эволюции необходимы меры по сохранению экосистем 
и созданию новых устойчивых экосистем на месте техногенных мертвых ландшафтов (табл. 7.5). Ин-
тенсивный непрерывный рост техногенных ландшафтов и вытеснение естественной природы исклю-
чительны по своей негативности для среды жизни. Техногенная эволюция естественных ландшафтов 
Земли  и среды жизни становится определяющей и быстро протекающей эволюцией, замещающей 
естественную и медленную эволюцию. 

Таблица 7.5. Меры по сохранению устойчивых ландшафтов 
Сохранение естественных (первобытных) и создание новых устойчивых 
экосистем 
Сохранение экологи-
чески обоснованного 
объема естественных 
экосистем на Земле, 
их консервация 

Экореставрация тех-
ногенных нарушен-
ных ландшафтов на 
основе  диагностики 
экосистем 

Создание устойчивых 
культурных ландшаф-
тов (в местах расселе-
ния и деятельности 
человека) 

Поддержание обосно-
ванного соотношения 
между естественными 
и освоенными терри-
ториями 

Экореставрация лито-
сферы, рельефа, поч-
вы 

Фитомелиорация сре-
ды с повышением ус-
тойчивости культур-
ных экосистем 

Предохранение есте-
ственных экосистем 
от любого антропо-
генного воздействия 

Экореставрация атмо-
сферы, восстановле-
ние качества воздуха, 
его состава, динамики 

Экологизация (экоре-
конструкция) ранее 
возведенных зданий и 
сооружений 

Использование есте-
ственных  пре-
одолимых границ и 
со кусствен-
ных границ по пери-
мет тественных 
территорий 

плохо

здание ис

ру ес

Экореставрация гид-
росферы, восстанов-
ление объемов, струк-
туры, динамики  и ка-
чества всех видов вод 

Возведение широкого 
комплекса биопози-
тивных зданий и ин-
женерных сооруже-
ний в местах расселе-
ния 

Введение буферных  
территорий между 
первобытными и дру-
гими ландшафтами 

Экореставрация био-
сферы, восстановле-
ние флоры и фауны 
 

Биопозитивное обуст-
ройство всех нару-
шенных территорий 

Пермакультура в чис-
той городской среде, в 
архитектуре 
 

«Чередующееся» рас-
положение естествен-
ных и антропогенно 
преобразованных тер-
риторий, наличие зе-
леных коридоров, со-
единяющих все при-
родные территории 

«Чередующееся» рас-
положение естествен-
ных и антропогенно 
преобразованных тер-
риторий, наличие зе-
леных коридоров, со-
единяющих все при-
родные территории 

Устойчивые сельские 
ландшафты, перма-
культура 
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Техногенная среда городов и других освоенных территорий существенно отличается от при-
вычной для человека естественной среды. Места расселения, заводы, инфраструктура, распаханные 
природные территории, лесоразработки, хранилища промышленных отходов, места сброса загрязне-
ний от заводов, открытые карьеры по добыче полезных ископаемых, свалки и т.д. образуют искусст-
венную среду стран, а эта среда формирует новую искусственную среду целой планеты.  

Уже сейчас на планете успешно существуют несколько небольших европейских стран с пол-
ностью культурными ландшафтами и ряд стран с почти полностью преобразованными ландшафтами. 
Культурные ландшафты не отличаются биоразнообразием, не вырабатывают необходимое для стра-
ны количество кислорода и, по-видимому, не выполняют ряд других полезных функций, в том числе 
усвоение загрязнений, но обеспечивают поддержание жизни (видимо, с учетом экологической под-
держки со стороны сохранившихся естественных территорий). Но они требуют постоянной помощи 
со стороны человека. Хватит ли у человечества энергии для постоянного поддержания культурных 
ландшафтов на больших территориях? Смогут ли существовать человечество и  природа в условиях 
существенного сокращения площадей естественных территорий и биоразнообразия? Не введет ли 
природа меры против одного из видов, угрожающих ее существованию? Ответы на эти важнейшие 
вопросы отсутствуют, поэтому для исключения возможных негативных последствий желательно 
«мягкое» взаимодействие с природой, использование принципа «природа знает лучше». Часть живой 
природы приспосабливается к урбанизированным ландшафтам (животные – лисы, чайки, и пр. – жи-
вут в городах). 

Столь же сложно протекает эволюция сельского хозяйства, в том числе агросферы, этой ис-
ключительно важной для человека отрасли его деятельности. С одной стороны, сельское хозяйство и 
рост его производительности оказались мощными факторами постоянного обеспечения человека 
продуктами питания и создания возможности для его более устойчивого развития. С другой стороны, 
комплекс техногенных воздействий сельского хозяйства на природу Земли оказался исключительно 
опасным для нее. Происходит резкий рост площади пашни, широкое распространение экономически 
выгодных монокультур, сведение лесов - каркаса ландшафтов. Почва стала быстро терять естествен-
ное плодородие из-за переворачивания пласта плугами (при этом анаэробные организмы получали 
избыток воздуха, а аэробные, сброшенные на низ пласта - недостаток), минерализации гумуса высо-
кими дозами минеральных  удобрений,  полива и ухудшения естественного гидрологического режима 
и др. Не предвидящий дальних последствий человек ответил на это еще более щедрым внесением 
минеральных удобрений, поливом, разработкой все более широкого круга химических средств защи-
ты растений и выведением особых высокоурожайных сортов. Вступил в действие закон снижения 
энергетической эффективности природопользования, закон убывающего плодородия и другие зако-
ны, связанные с нарушением естественных природных процессов. В результате развития интенсив-
ных агроэкосистем все дороже обходится урожай, все больше энергозатраты, все беднее гумусом 
почвы, обедняется мир животных и растений; сокращается эффективность химических средств защи-
ты растений. Несмотря на их внесение, потенциальные потери урожая от действия вредных организ-
мов составляют в мире 23,9 – 46,4 %. Расширение вмешательства в природную среду, особенно ин-
тенсивно происходящее в последние десятилетия, начало существенно изменять сложившиеся тыся-
челетиями условия естественного отбора и эволюции в целом. При сохранении этих тенденций в XXI  
веке суша будет преобразована, не останется территорий «дикой природы». При этом меняются не 
только условия отбора для других живых организмов, но и для человека (табл. 7.6). Необходим пере-
ход на адаптивные агроэкосистемы, в которых все основано на здравом смысле, на сбережении ре-
сурсов, экономии энергии; должны возделываться только наиболее приспособленные  к  конкретной  
среде и климату растения. Развитие материальной культуры вызывает целый ряд негативных послед-
ствий, в том числе приближение человека к пределам социальной адаптации, изменение «химизма» 
внутренней среды организма и рост неврозов, неразрывно связанный с биохимическими процессами 
в организме [16].  

Человек в большом городе устает от скученности, загрязнений, стресса, спешки, что ведет к 
росту агрессивности, неврозов, заболеваний, потребления лекарств, алкоголя, психотропных веществ, 
наркотиков. Одновременно человек активно воздействует и на процесс собственной эволюции, соб-
ственного естественного отбора. Этот процесс воздействий чрезвычайно многообразен и сложен. Его 
последствия трудно оценить в связи с тем, что они проявляются очень медленно, веками. Вторгаясь в 
естественную среду и искусственно изменяя ее, человек быстро (непривычно для обычной скорости 
эволюции и естественного отбора) меняет условия жизни и взаимодействия живых организмов с ок-
ружающей средой; в итоге он существенно меняет протекание эволюции и деятельность естественно-
го отбора, частично принимая его функции на себя и частично вводя его в заблуждение вследствие 
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большой скорости изменений. «Диалектическое снятие» биологического и усиление «социального» в 
человеке проявляется в том, что в человеческом обществе прекратилось решающее действие эволю-
ции и естественного отбора в том виде, в каком они действуют в животном мире. Физическая при-
способленность уже не играет важной прежней роли, человеческий разум должен компенсировать 
физическую слабость и неприспособленность. Это – в определенной степени движение к меньшей 
устойчивости человеческого организма, к его зависимости от средств цивилизации.  

Таблица 7.6. Изменение условий отбора 
1. Быстрое искусственное изменение условий обитания:  
-Глобальное и локальное загрязнение среды обитания. 
-Сведение лесов, различные проекты мелиорации. 
-Опустынивание земель. 
2. Вытеснение живых организмов из их экологических ниш:  
-Расширение антропогенно преобразованных  территорий. 
-Все виды загрязнения территорий с местами обитания.  
-Гигантизм в проектах мелиорации. 
3.  Уничтожение хищников и создание для жертв новых условий оби-
тания без привычных естественных хищников:  
-Уничтожение хищников как врагов человека (как правило, мнимых). 
-Уничтожение хищников для добычи различных ценных материалов 
(мех, печень, яд, усы, и пр.). 
-Уничтожение хищников, носящее ритуальный этнический характер. 
4. Уничтожение видов живых организмов вследствие хищничества, ис-
ключения мест обитания, введения новых врагов:   
-Уничтожение наименее защищенных видов, не имевших врагов. 
-Хищническое массовое уничтожение «ценной» добычи (корова Стел-
лера, киты,  бизоны и пр.). 
-Массовое уничтожение местных животных при ввозе новых врагов 
(гибель  сумчатых и пр.). 
5. Искусственное воздействие на наследственность: 
-Плохо контролируемая и мало предсказуемая генная инженерия. 
-Создание для ряда животных абсолютно неестественной среды с це-
лью получения мяса и других пищевых продуктов. 
-Искусственное размножение животных, полезных с точки зрения по-
лучения пищи. 
6. Искусственный отбор: 
-Выведение новых искусственных пород растений 
-Выведение новых искусственных пород животных 
7. Создание полностью искусственных и иногда изолированных от 
внешней среды новых мест обитания: 
-Зоопарки, в которых животные находятся в «дистиллированных» ус-
ловиях. 
-Национальные парки с созданием почти искусственной среды обита-
ния (отсутствие хищников, контакты с человеком и пр.).  
-Введение еще сохранившихся природных территорий в состав мест 
рекреации. 

Можно попытаться кратко проанализировать роль научно-технического прогресса, сопоста-
вить развитие материальной и духовной культуры в наиболее развитых странах с ее состоянием в 
странах с низким уровнем научно-технологического прогресса или вообще в племенах, оставшихся 
пока почти без влияния этого прогресса, старающихся противопоставить навязываемому извне обра-
зу жизни традиционный уклад, древние представления (табл. 7.7). 

Таблица 7.7. Состояние материальной и духовной культуры 
Показатель Цивилизованные стра-

ны 
«Примитивные» 
племена 

Гомеостаз Исключается Поддерживается 
Качество среды жизни в 
поселениях 

Высокое – только в 
развитых странах  

Низкое, но при-
вычное 

Взаимоотношения с ос-
тальной природой 

Загрязнение и вытес-
нение 

Уважение осталь-
ной природы 

Самореализация, смысл 
жизни и его реализация 

Достигаются не часто, 
на них влияет искусст-
венность жизни  

Понятие смысла 
жизни зачастую 
отсутствует 

Счастье жизни Достигается не часто, 
заменяется выполне-
нием привычных обя-
занностей 

Понятие счастья 
заменяется выпол-
нением обязанно-
стей 

Справедливость, равно-
правие 

Стремление к ним и 
реальная несправедли-
вость 

То же 

Человеческое общение Замена естественного 
общения техническим 

Естественное об-
щение 

Войны, конфликты Постоянны Почти постоянны 
Религия, философия, Бинарное множество Одно учение 
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этика 
Болезни и уровень лече-
ния 

Множество болезней и 
высокий уровень лече-
ния 

Преобладание ес-
тественного лече-
ния 

Продолжительность 
жизни 

В массе высокая В массе низкая 

Глобальное 
тельное влияни
жизнь и природу (эли-
минация) 

разруши-
е на 

Возможно при атом-
ной войне или научно-
техническом прорыве 

Невозможно 

Культура Разнообразная, слож-
ная, удаленная от масс 

Простая, но массо-
вая 

Обучение и воспитание Сложное, требующее 
больших затрат време-
ни 

Простое, в процес-
се обычной жизни 

Техника, орудия труда  Энтропийная и расто-
чительная техника 

Простая, негэнтро-
пийная техника 

Пища Разнообразная, иногда 
чрезмерная (ожирение) 

Недостаточно раз-
нообразная, про-
стая 

Одежда Разнообразная, с рас-
точительной модой 

Не разнообразная, 
не расточительная 

Красота тела, лица, са-
нация 

Искусственная красо-
та, подверженность 
моде; хорошая санация 

Украшение лиц и 
тел. Низкий уро-
вень санации 

Преступность, пороки Широко представлены 
в современных обще-
ствах 

Низкий уровень 
преступности и 
пороков 

Сопоставление показывает, что рост материальной культуры и качества среды жизни не при-
водит автоматически к прогрессивному развитию; «примитивные» племена при их низком уровне 
среды жизни не создавали и никогда не создадут опасности для жизни всей природы, они никогда не 
уничтожат природу и не приведут к вероятности исчезновения невозобновимых ресурсов. Вместе с 
тем качество их жизни низкое. Налицо некоторое уравновешивание, благоприятное для сохранения 
природы. 

Искусственная среда жизни – это одно из основных достижений и, вместе с тем, одна из глав-
ных бед человечества. Здоровая городская среда создает высокое качество среды жизни, а плохая, 
больная городская среда не позволяет получить требующееся качество среды жизни (рис. 7.7). Искус-
ственная городская среда жизни – это близкая человеку «природа» - все искусственные объекты, ок-
ружающие человека в городе, с элементами второй и первой природы (сюда входит и социальная 
среда жизни).  

Рис. 7.7. Различное ка-
чество среды жизни, предос-
тавляемое в мегаполисе (сле-
ва) и в озелененных мало-
этажных кварталах совре-
менных городов  

 
Новая искусственная 

материальная среда жизни 
может иметь ухудшенные фи-
зико-химические, в том числе 

сенсорные, характеристики по сравнению с природной средой 
(загрязнения, в том числе визуальные – убогость и однообразие 
архитектуры, нищета и бедность, трущобы и др.). Сравнение 
«природного оптимума» с факторами воздействия «второй» и 
«третьей» природы позволяет определять направления экологиза-
ции и повышения качества среды жизни, оптимизации взаимо-

действия всех «природ». Артеприродная среда в городе может становиться подобной среде «второй» 
природы при условии ее глубокой и системной экологизации.  

Территория эйкумены (земной поверхности, заселенной и используемой людьми) постоянно 
растет, как и численность человечества. Но площадь суши постоянна, и не вся суша пригодна для 
жизни человека. Обустройство территории суши пока происходило в основном стихийно: по мере 
роста числа жителей росли все виды обустраиваемых территорий – поселения, дороги, сельскохозяй-
ственные земли, и пр. Только во второй половине XX века были начаты исследования по определе-
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нию площади земли, необходимой одному человеку и, следовательно, всему человечеству. Большое 
значение с точки зрения «устойчивого» развития имеет обоснованный размер потребной на одного 
жителя площади территории («экологического следа»). Экологический след (footprint) позволяет ана-
лизировать связи между потреблением (и, следовательно, территорией города) и устойчивым разви-
тием. Он дает возможность разработать предложения по модели потребления с наименее серьезными 
экологическими последствиями. Термин «экологический след» был предложен в начале 1990-х г.г. 
канадскими исследователями, которые изучили количество земли, необходимой городам, чтобы под-
держать их устойчивое развитие. Они определили экологический след как «инструмент учета, кото-
рый дает возможность выразить потребление ресурсов и переработку отходов жизнедеятельности че-
ловека и экономики в размерах соответствующей производительной площади земли». Основная идея 
проста: человек нуждается в площадях земли, чтобы получить нужные для жизни ресурсы - продо-
вольствие, воду, одежду, древесину, топливо, и пр., чтобы строить города и здания, дороги,  желез-
ные дороги, и чтобы поглотить выделения и отходы. Экологический след для индивидуума - это сум-
ма небольших площадей земли. Размер его зависит от географического положения, типа ландшафта, 
объема потребления и определенной модели (экологичности) потребления. Научно обоснованное оп-
ределение этой площади позволит выявить нужную территорию не только для города с учетом пер-
спектив его развития, но и для прилегающей к городу обширной территории (окружающей среды). 
Проблема выявления экологической площади требует глубокого изучения, до сих пор она не только 
не решена, но нет даже признанной методики ее решения. В различных исследованиях называют су-
щественно отличающиеся площади экологического следа - в пределах 1-5 га/чел. Если для Москвы 
определить приблизительную потребную площадь территории с учетом такого размера экологиче-
ского следа при числе жителей 11 млн., то она приблизительно составит круг диаметром 400 - 900 км 
(сейчас диаметр города составляет около 40 км). Вполне естественно, что значительная часть потреб-
ной территории земли лежит за пределами города. Но и территорию внутри города можно рассчитать 
с учетом тех потребностей, которые она должна удовлетворять. Размер всей требующейся террито-
рии тесно связан со степенью экологичности человеческой деятельности: чем она выше - тем размер 
площади земли меньше. 

При выявлении этой площади можно принять во внимание пять различных категорий исполь-
зования земли [70]: земли для поддержания биологического разнообразия, биологически производи-
тельные земли, биологически производительные водоемы, земли для получения энергии, и застроен-
ные земли. Вторая категория (биологически производительная земля) состоит из трех субкатегорий: 
пахотная земля, пастбища и леса. Площадь земли для получения энергии может быть рассчитана не-
сколькими способами. Для того, чтобы преобразовывать нужное потребление энергии полезных ис-
копаемых в соответствующую площадь земли, нужно учесть, что площадь земли должна абсорбиро-
вать СО2 от горящего топлива. Нужный объем используемого материала или потребления энергии 
должна обеспечивать территория земли, а некоторая площадь земли одной или более категорий обя-
зана обеспечивать связанные с потреблением потоки ресурсов и отходов. Таким образом, чтобы оп-
ределить полную площадь земли, которая способна поддерживать характерное для данного города 
или страны потребление, должны быть оценены значения использования земли каждой категории по-
требления. При этом рекомендуется разделить потребление на пять основных категорий: 1- потреб-
ление продовольствия, 2 - жилья, 3 - транспорта, 4 - товаров и 5 - услуг. Компактные городские 
структуры позволяют сократить экологически потребные площади: во-первых, потому что более ко-
роткие расстояния между зданиями и обслуживающими учреждениями позволяют уменьшить  поезд-
ки жителей; во-вторых, потому что плотные и сконцентрированные типы жилья требуют меньшего 
использования энергии для нагрева и других технологических процессов.  

Человеку необходимо множество территорий и объемов природных ресурсов. Поэтому 
площадь «экологического следа» - очень сложная величина, для выявления которой необходимы 
длительные исследования. Она будет дифференцирована для различных по уровню индустриально-
сти стран, для разных групп населения, хотя должно соблюдаться экологическое равноправие. Десят-
ки «экологических следов» могут в будущем позволить выявить территорию эйкумены, которая 
сохранила бы биоразнообразие Земли. Среди множества потребностей можно выделить те потребно-
сти, которые непосредственно или опосредованно связаны с необходимостью использования челове-
ком определенной площади или объема компонента ландшафта. В будущем можно вычислить диф-
ференцированную и динамичную площадь «экологического следа», что позволит более обоснованно 
подходить к определению площади поселений. Таким образом, задача определения нужной человеку 
части площади планеты, и потому - устойчивости среды жизни, связана с выявлением комплекса 
площадей, необходимых для удовлетворения отдельных потребностей, индивидуальных для разных 
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стран, городов, этносов. Площади и объемы «footprint» различаются в зависимости от их иерархиче-
ского уровня (табл. 7.8).  

Таблица 7.8. Иерархия «экологического следа» 
№ Иерархический уровень 

«следа» 
Наименование следа 

Площадь и объ-
ем жилья 
Площадь рабо-
чего помещения 

1 Самая 
ближняя 
среда жиз-
ни 

Объем воздуха 

1. Площадь помещения 
2. Объем помещения 
3. Объем воздуха 
4. Количество людей на одну ком-

нату 
5.  Кратность воздухообмена 

Площадь озеле-
нения 
Площадь твер-
дых покрытий 

2 Близкая 
среда жиз-
ни 

Наличие «ди-
кой» природы 

1. Площадь газонов 
2. Облесенная площадь  
3. Площадь водоемов 
4. Число видов мелких диких жи-
вотных, включая птиц 
5. Площадь зеленых коридоров 
6. Площадь стоянок автомашин 

Площадь земли 
для производст-
ва пищи 
Площадь земли 
для переработ-
ки отходов 

3 Дальняя 
среда жиз-
ни 

Площадь терри-
тории для 
рекреации 

1. Сельскохозяйственные земли 
2. Свалки, захоронения 
3. Парки, леса, реки, озера, моря 
4. Земли, используемые для получе-
ния разнообразных продуктов 
5.  Земли, используемые для полу-
чения полезных ископаемых 

4 Крупные 
компонен-
ты ланд-
шафтов 
планеты 

Крупные терри-
тории (океаны, 
моря, крупные 
регионы),  
страны, круп-
ные города 

Площадь крупных ландшафтов, 
позволяющая сохранить биоразно-
образие, экологически допустимое 
соотношение освоенных и естест-
венных территорий, экологическое 
равновесие, гомеостаз  

5 Глобаль-
ная среда 
жизни 

Территория 
планеты 

Площадь части планеты, позво-
ляющая сохранить биоразнообра-
зие, экологически допустимое со-
отношение освоенных и естест-
венных территорий, экологическое 
равновесие, гомеостаз  

Как уже отмечалось, эволюция материальной культуры противоречива: наряду с негативными 
последствиями человечество получило впечатляющие результаты роста качества среды жизни в го-
родах. Они подтверждают безусловный и очень быстрый рост качества жизни в местах расселения 
развитых стран (табл. 7.9).    

Таблица 7.9. Рост качества среды жизни 
   Показатель среды 
жизни 

Средние века - на-
чало XX века 

Конец XX века 

Отопление Печное, или «чер-
ное» 

Центральное 

Канализация Выброс отходов на 
улицу, в сточные 
ямы 

Централизованная 

Горячая и хо-
лодная вода, 
ванна 

Отсутствуют. Воду 
носят из источника, 
колодца 

Есть в развитых странах 

Газ, 
электриче-
ство 

Отсутствуют Есть 

Кондиционер  Отсутствует Есть 
Мусоропро-
вод 

Отсутствует Есть 

Ком-
му-
наль-
ные 
удоб-
ства в 
квар-
тире 

Лифт Отсутствует Есть 
Городской 
транспорт 

Карета и лошадь Метро, трамвай, трол-
лейбус, автобус, авто-
мобиль, мотоцикл, вело-
сипед, электропоезд, 
авиация 

Средства свя-
зи 

Почтальон, голубь Телефон, факс, теле-
граф, электронная поч-
та, радиотелефон, сеть 
Интернет, космическая 
связь, лазер  

Го-
род-
ские 
служ-
бы и 
удоб-
ства 

Средства ин-
формации 

Дым костра, коло-
кол, голос, газета, 
письмо 

Телевизор, радио, газе-
ты, журналы, фото, ви-
део, компьютеры, элек-
тронная почта, сеть Ин-
тернет 
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 Средства до-
суга 

Театр, спортивные 
состязания, массо-
вые зрелища  

Кино, телевидение, те-
атр, спорт, массовые 
зрелища, музеи, выстав-
ки, библиотеки, сеть 
Интернет 

Способ сбро-
са стоков 

Слив самотеком по 
улицам в реки, в 
сточные ямы 

Ливневая и бытовая ка-
нализация с отводом на 
очистку 

Способ уда-
ления быто-
вых отходов 

Сброс на улицы, в 
ямы 

Централизованный вы-
воз на свалки и на ре-
циклинг 

Отправление 
естественных 
надобностей 
 

Снаружи – в вы-
гребных туалетах, 
внутри помещений 
– в специальные 
кувшины (в т.ч. в 
спальнях королей) 

Смываемые унитазы, 
писсуары  
 
 
 

Санация тела 
после туалета 

Случайно приспо-
собленными пред-
метами  

Специальная бумага, 
обмывание, биде  

Мытье тела и 
головы 

Очень редко, в спе-
циальные дни 

Постоянное поддержа-
ние чистоты 

Стирка одеж-
ды 

Крайне редко, 
вручную; часто 
одежду носили до 
полного износа 

Машинная, постоянная 

Чистка зубов Редко, специальны-
ми деревянными 
палочками 

Постоянная 

Соб-
лю-
дение 
сан- 
гиги-
ены 

Стрижка, 
бритье 

Редко, очень слож-
ный и неприятный 
процесс 

Постоянно 

Разнообразие 
(в т.ч. возрас-
тное) продук-
тов  

Минимальное  Очень большое в связи с 
возможностью перевоз-
ки и хранения скоро-
портящихся продуктов 

Свежесть, на-
личие вита-
минов 

Сложности поддер-
жания свежести, от-
сутствие знаний о 
витаминах 

Свежая пища, большие 
возможности для обес-
печения витаминами 

Количество 
пищи 

Сильно меняющее-
ся в зависимости от 
времени года и 
урожая 

Ограничиваемое, как 
правило, насыщением 
или диетой 

Трудности 
приготовле-
ния пищи 

Длительные сроки и 
большие затрудне-
ния 

Очень короткие сроки, 
очень простые способы 
(СВЧ – печи и пр.) 

Пи-
тание 

Хранение 
пищи 

Кратковременное Длительное, в специ-
альных холодильниках 

Наличие оде-
жды 

Отсутствие массо-
вого изготовления 
недорогой одежды, 
отсутствие необхо-
димой одежды для 
разных сезонов 

Наличие разнообразной 
одежды в зависимости 
от сезона; различная 
одежда для разной дея-
тельности и отдыха 

Разнообразие 
одежды 

Обычное – отсутст-
вие существенного 
разнообразия, инди-
видуальности, кро-
ме одежды знати 

Существенное разнооб-
разие и индивидуаль-
ность одежды 

Оде-
жда 
 

Влияние мо-
ды, смена 
одежды из-за 
требований 
моды 

Длительное исполь-
зование одежды (с 
передачей в поко-
лениях) вплоть до 
физического износа 

Быстрая смена одежды 
задолго до физического 
износа 

Сохраняющееся и углубляющееся материальное неравенство подчеркивает сложность разви-
тия материальной культуры, движения к «устойчивому» развитию, сложность и даже невыполни-
мость ряда пунктов «Повестки дня XXI века». Даже в развитых странах искусственная среда городов 
зачастую заменяет привычную естественную среду и вызывает многочисленные изменения и нару-
шения в функционировании всех систем организма. Расширяющиеся техногенные воздействия и за-
грязнение природной среды (изменение материального состава) исключительно опасны своими по-
следствиями на всех уровнях экосистем (табл. 7.10).  

История развития материальной культуры двойственна и потому предполагает постоянные 
адаптации: повышается качество жизни в городах развитых стран, и одновременно сокращается пло-
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щадь естественных территорий, растут поступающие в природу загрязнения. Современный житель 
города просыпается на этаже многоэтажного дома, на кровати, сделанной из искусственных древес-
ностружечных плит, в окружении матраса, одеяла и подушки, заполненных мягким синтетическим 
материалом. 

Таблица 7.10. Влияние развития материальной культуры на природу  
№ Уровень воз-

действия 
Вид антропо-
генного воздей-
ствия 

Результат 

1 Клеточный Загрязнения Нарушения в передаче наследст-
венной информации 
Резкое изменение частоты мута-
ций  

2 Отдельные 
функции и 
органы  

Загрязнения Нарушение важнейших функций 
органов  
Техногенные изменения органов 

3 Особь Загрязнения, 
техническое 
преобразование 
ландшафтов 

Нарушение важнейших функций 
органов  
Техногенные изменения органов 
Антропогенная элиминация 

4 Популяция Технические 
преобразования 
и разрушения 
ландшафтов, за-
грязнения 

Антропогенная элиминация  
Нарушения панмиксии 
Нарушение трофических цепей 
Вытеснение, замена 
Сохранение только в зоопарках 

5 Биотоп, ланд-
шафт (в том 
числе 
экологиче-
ские ниши) 

Технические 
преобразования 
и разрушения 
ландшафтов, за-
грязнения, ур-
банизация 

Необратимое исчезновение есте-
ственных ландшафтов 
Сокращение биоразнообразия 
Вытеснение, замена на техно-
генные ландшафты 

6 Биоценоз Технические 
преобразования 
и разрушения 
ландшафтов, за-
грязнения, ур-
банизация 

Необратимое исчезновение есте-
ственных ландшафтов 
Сокращение биоразнообразия 
Вытеснение, замена на техно-
генные ландшафты 
Трансформация и прекращение 
естественной эволюции 

7 Биогеоценоз, 
биосфера 
Земли 

Технические 
преобразования 
и разрушения 
ландшафтов, за-
грязнения био-
сферы, 
урбанизация 

Отступление природы Земли под 
антропогенным давлением 
Сокращение биоразнообразия 
Замена на техносферу и техно-
разнообразие 

Он идет по полу из линолеума, среди стен, покрытых синтетическими обоями с рисунком из 
листьев, и мебели, изготовленной из разных заменителей древесины. С утра он вступает в электрон-
ные поля, создаваемые различными бытовыми приборами – телевизором, радио, радиотелефоном, 
высокочастотной печью, персональным компьютером, светильниками и пр. (кроме постоянных теле-  
радио- телефонных полей от стационарных антенн в городах и на спутниках). Выходит на улицу, за-
литую непроницаемым слоем асфальта или бетона, и идет по земле, хорошо изолированной от ступ-
ней подошвами и асфальтом. Он изолирован почти от всей естественной природы (от визуального 
восприятия ландшафтов, от контакта с землей, от чистого природного воздуха, звуков природы, чис-
той воды). Взамен ему предоставлены искусственные воздействия. Слабо озелененная улица запол-
нена автомобилями, создающими шум и выделяющими загрязнения. Вся окружающая архитектурная 
среда представляет собой прямоугольные здания с плоскими поверхностями, совершенно далекими 
от природных форм и потому плохо воспринимаемыми зрением. При этом среда еще и загрязнена, 
что приводит к угнетению экосистем. Воспринимая эти негативные и неприродные воздействия, че-
ловек едет в транспорте (вместо передвижения пешком) и прибывает на завод, встречающий его пол-
ностью искусственной средой – запахами, звуками, визуальной средой. Если же он решил пройти по 
городу, то обязательно встретит пластиковые зеленые газоны и яркие цветы и даже деревья вблизи 
уличных кафе, и одновременно заметит чахнущие настоящие деревья и газоны. В современном свер-
кающем универсаме обратит внимание на приятный искусственный запах, вносимый в воздух специ-
альными распылителями, на яркий искусственный свет и на мягкую музыку из электронных усилите-
лей. Окружающая человека материальная среда становится все более искусственной, но маскируется 
под природную, естественную: здания из искусственных неприродных материалов, имитирующих по 
внешнему виду естественные (пластиковые кирпичи и такая же черепица),  с искусственным утепли-
телем, установками для создания искусственного климата и пр.;  в  отделке  зданий  - масса  искусст-

 204 



венных материалов: искусственный линолеум и пластиковые обои – «под дерево»; деревоплита с вы-
делениями формальдегида, оклеенная «под дерево»,  и пр.; в квартире и в офисе - искусственные пла-
стиковые цветы и даже деревья в кадках (обман органов чувств - выделяющая канцерогенные лету-
чие вещества пластмасса искусственно заменяет запечатленные в памяти полезные для человека де-
ревья).  

Материальная культура является одним из основных факторов формирования среды жизни. 
Она способна сохранять и поддерживать среду жизни человека только на основе глубокой экологиза-
ции, постоянных «мягких» адаптаций к природе. 
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