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Философия и методология биосферного хозяйства 

УДК 502+504  

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова) 

Москва, Россия 

ВРЕМЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Рассматривается роль социо-культурного времени в реализации цели экологически 

устойчивого развития, основанного на космо-экологической нравственности. 

Возможность такой реализации связывается с интеграционными объединениями стран 

нового глобального большинства, где строится взаимовыгодное экономическое и 

технологическое сотрудничество стран при сохранении сувернитета их культуры, в 

которой, в отличие от западно-европейской культуры, нравственность формируется с 

учетом связи человека с космосом.  

Ключевые слова: живая экономика, время, космизация мировоззрения, 

экономический рост, экономическое время, космо-экологически безопасное промышленное 

природопользование, космо-экологическая нравственность  

 

В данной статье продолжается обсуждение того, как сохранить для 

человечества будущее, если Запад, создав у себя «экономику войны», 

провоцирует вооруженные конфликты между странами, чтобы создать спрос 

для производимого им оружия и поддерживает эти конфликты не только 

оружием, но и информационной войной против России, как противостоящей 

западной политике для использования природных ресурсов, обслуживая 

милитаристские интересы Золотого миллиарда и сдерживая экономическое и 

технологическое развитие других стран. Опасность такой ситуации для 

будущего человечества сопряжена с угрозой применения ядерного оружия. 

Об угрозе ядерной войны пишут многие авторы [1], показывая, что 

использование ядерного оружия станет катастрофой и для природы планеты 

[2] и для самого человечества [3]. Для предотвращения этой угрозы в 

предыдущей нашей статье [4, С.27-38] предлагалось сформировать 

метаидею, как общую для всего человечества цель развития, основанную на 

космо-экологической нравственности, и в данной статье рассматривается 

вопрос о возможности формировании этой космо-экологической 
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нравственности в условиях социо-культурной ситуации современного 

времени 
1
.  

Время – многоаспектное понятие, и оно обсуждается представителями 

многих наук. Например, биологи рассматривают время как функцию 

биологической системы, а физики, обсуждают, является ли время 

реальностью или фикцией, связано ли оно с пространством или не связано, 

участвует время в создании материи или выступает лишь «формой 

протекания всех механических, органических, психических процессов». [5, 

С.450] Несмотря на все эти дискуссии, каждый человек продолжает сегодня 

считать, что он живет в условиях своего времени, как конкретной социо-

культурной ситуации, историческое значение которой определяется тем, что 

в XXI веке формируются принципы будущего миропорядка, причем при 

возрастающей роли в этом процессе именно нашей страны.  

Россия в начале XX века, встав на путь реализации принципа 

справедливости в сфере промышленного природопользовании для населения 

своей страны, в начале XXI века стала интересовать население других стран 

для реализации этого принципа на всей планете, поскольку это связано с 

вопросом о том, как ее сохранить, преодолевая гегемонию Запада, который 

свое экономическое благополучие обеспечивает производством оружия для 

уничтожения жизни не только на Земле, но и в космосе, угрожая появлением 

космо-экологических проблем. Это связывает обсуждение нашей темы с тем, 

что переход к многополярной экономике сопровождается созданием 

интеграционных объединений юго-восточно-азиатских и латино-

американских стран, которые могут способствовать космизации цели 

промышленного природопользования, как основанного на космо-

экологической нравственности. [6, C.49-59] В качестве таких объединений 

рассматривается БРИКС, ЕврАзЭС, ШОС, в которых страны, освобождаясь 

от колониальной зависимости от западных стран, выходят на 

                                                           
1
 В прошлой статье  [4, С.27-38 говорилось, что обшей целью развития с космо-экологической 

нравственностью должны быть связаны  такие  глобальные институты, как ООН, Всемирный банк, 

МВФ, ВТО, МАГАТЭ, ЮНЕСКО и т.д.  
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взаимовыгодное экономическое и технологическое сотрудничество, сохраняя 

суверенность своей культуры. Характер таких отношений подтвердил 

Президент РФ Путин В.В. в своем выступлении 29 сентября 2023 года на 

конференции «Россия – Латинская Америка». [7]  

Но почему страны нового глобального большинства смогут 

способствовать космизации нравственности в сфере промышленного 

природопользования?  

Дело в том, что в культуре каждого народа существуют свои 

особенности в представлении о времени, как социо-культурном феномене, 

формирующем нравственность в сфере природопользования. В наши дни в 

условиях уже существующего единого информационного пространства эти 

представления могли бы глобализироваться, но пока представления 

различных народов о времени продолжают сохраняться, определяя этим 

различия культуры природопользования России, Востока, Юга и Запада. 

Начнем с того, что в западно-европейской культуре и в культуре 

восточно-юго-азиатских, латино-американских стран «время» имеет разное 

отношение к связи человека с космосом, формирующим его нравственность в 

сфере природопользования, как в средстве жизнеобеспечения.  

В западно-европейской культуре, начиная с античности, существовало 

много концепций категории «время», основанных на мировоззренческих, 

культурологических и психологических аспектах поведения человека. Но, с 

переходом от аграрного к промышленному способу жизнеобеспечения, в 

западных странах «время» стало связываться с промышленным 

производством, а с увеличением в нем роли техники, оно («время») стало 

технизироваться, теряя при этом природное и нравственно-человеческое 

измерение. Это было обусловлено формированием в обществе утилитарно-

прагматической направленности трактовки экономического времени, 

поскольку в процессе становления капиталистических отношений, фактором, 

определяющим место человека в обществе, становилась борьба за прибыль, 

определяя приоритет не ценностно-нравственного статуса человека а уровня 
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его материального благополучия. При этом экономическое время создания 

прибыли, определяя ее размер, становится регулятором ценностно-

нравственного содержания отношений в обществе. Начало своего 

теоретического оформления это находит в Английской классической 

политэкономии, где Д.Рикардо связал возникновение прибыли с трудом 

человека, точнее с неоплачиваемой частью труда нанятого рабочего. Это 

положение обусловило появление в капиталистическом обществе 

соответственных «нравственных» (вернее, безнравственных) ориентиров, 

ибо, согласно концепции Адама Смита в условиях конкурентной борьбы за 

прибыль у homo economics поведение не может коррелироваться такими 

понятиями, как совесть, сострадание... И поэтому в обществе возрастали 

социо-экономические противоречия, причем не только между рабочими и 

работодателями. По мере того, как техника заменяла труд рабочего, размер 

создаваемого им прибавочного продукта сокращался и норма прибыли 

падала. Это падение предприниматели стремились компенсировать 

увеличением количества продукта, производимого на их предприятиях, что 

обостряло борьбу за рынки сбыта продукта, требуя роста 

техновооруженности и для роста производства и для защиты рынков при 

росте производства. Но каждая отрасль промышленности, имеет свои 

технологические особенности, которые определяют влияние органического 

строения капитала на скорость его обращения, то есть на время окупаемости 

средств, вложенных в оборудование и, следовательно, на скорость 

возможного его роста. И, поскольку, по мере роста технической 

вооруженности промышленного производства оборачиваемость капитала 

замедлялась, это заставило предпринимателей следить за временем не только 

физического, но и морального устаревания техники, т.к. предпринимателю, 

не успевшему окупить расходы на оборудование, угрожало поражение в 

конкурентной борьбе. Поэтому возникла борьба за получение права на 

сокращение «времени» службы техники посредством ускоренной 

амортизации. Когда возможность ускоренной амортизации становится 
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преимуществом предприятий ВПК (военно-промышленного комплекса), 

получающего заказы от государства, то регулированием «временных» 

ограничений по срокам амортизации основного капитала государство в 

западных странах получает инструмент стимулирования милитаристской 

направленности технического развития, обеспечивая условия ускоренного 

морального обновления продукции именно ВПК и формируя для реализации 

его продукции гео-политическую стратегию, которая направлена на рост 

провокаций вооруженных конфликтов в других странах. Для этих 

провокаций государство западных стран использовало информационную 

войну, распространяя мифологему об отсутствии в других странах 

демократии и создавая в информационном пространстве их образ как 

отсталых, варварских стран, а затем поддерживая этот образ «отсталости» 

санкциями, сдерживающими экономическое и технологическое развитие 

этих стран, разрушая при этом уже сложившиеся экономические связи, 

способствующие их интеграции. 

 Так «время» для технизированного создания прибавочного продукта 

стало определять милитаристский характер промышленного 

природопользования, способствуя росту производства оружия, и при этом 

социо-культурная ситуация в западном обществе не могла способствовать 

введению в стратегию его развития такую цель, как « сохранение жизни 

человечества » с такими ее критериями, как забота об экологической 

ситуации для будущего поколения и т.д. Изымая все большие объемы 

природных ресурсов из биосферы, запад не ставил задачи сохранения ее 

целостности как природного организма, тем более, как эволюционирующего 

в системе космо-природного единства. Это объясняет почему 

западная экономическая мысль отличается прагматично-техно-прикладным 

характером развития промышленного природопользования без поиска его 

нравственной оценки с пониманием связи экономики с теми законами 

мироздания, которым следует следовать в хозяйственной деятельности. Но, 

если на Западе при формировании задач развития экономики, техники, 
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культуры и образования никогда не ставились нравственно космо-

ориентированные цели, то в России, начиная с Серебряного века, эти задачи 

и ставились и связывались с космизацией мировоззрения, чтобы соединить 

техносферу, социосферу, идеосферу в предотвращении угрозы 

самоуничтожения, вставшей перед человечеством в XXI веке. [8] И в наши 

дни эта тема актуализируется, поскольку техносфера стала 

экзистенционально опасна для человечества своей нацеленностью на 

создание все более мощных средств уничтожения человека и природы и этой 

же цели соответствует социосфера, которая, следуя идеологии Запада, 

формирует в сфере природопользования целеполагание, исключающее 

«время», как нравственно космо-значимое понятие. И это при том, что 

высокотехнологичное промышленное природопользование уже оказывает 

воздействие на пространство за пределами Земли.  

Но о космизации мировоззрения, определяющего роль понятия «время» 

как космо-нравственной категории, предупреждали не только «русские 

космисты». Ученые-мыслители Востока с древности утверждали, что 

существует Закон единства человека и Мира, и что только на его основе 

следует строить свою деятельность и нравственное отношение к природе 

Земли и космоса. Поэтому, что касается юго-восточно-азиатских и латино-

американских стран, то при всей специфики, скажем, индийской, китайской 

и.д. культуры, «время» в этих странах с древности было космизировано, 

соединяя нравственность человека с космосом и поэтому растущие массы 

оружия не могли стать целью, как это произошло в западной культуре, 

которая и привела к формированию «экономики войны» с борьбой за 

монополизацию природных ресурсов Земли и других планет космоса, не 

учитывая миллиарды лет их эволюции в космосе. При этом, если согласно 

современной западной науке время космоса исчисляется примерно 14 

миллиардами лет, то согласно индуизму и буддизму время циклично и 

мироздание периодически, то материализуясь, то дематериализуясь, 

переходит в состояние то Пралайи, то Манвантары, и каждый период 
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насчитывает 580 710 865 903 млрд лет. (Заметим, что современная наука, 

своей концепцией Большого взрыва не отвечает на вопрос, что было до него, 

также, как концепция Тепловой смерти не отвечает на вопрос, что будет 

после нее). Но, главное то, что в течение каждого периода, длящегося много 

миллиардов лет, человек должен следовать его эволюции. Для понимания 

значимости этого положения для формирования нравственности в сфере 

природопользования можно обратиться к такому учению Китая, как даосизм, 

сложившимся около Y-YI вв. д.н.э., где представления о нравственности 

имели космогоническую основу. Согласно даосизму человек должен 

следовать «дао» (пути эволюции Мироздания), и поэтому только человек, для 

которого недопустима деятельность, направленная против «дао», обретет 

нравственность - «дэ». Создатель даосизма Лао-цзы – в книге «Дао Дэ Цзин» 

писал, что «Земля незыблема, если человек, следуя Дао, остается в единстве с 

Небом», а «Долины плодоносят, живые существа рождаются, если 

сохраняется единство человека с Небом». Но постичь Дао и следовать ему 

может только нравственно ориентированный человек [9] и согласно Лао-цзы 

критерий нравственности человека состоит в сохранении своего единства с 

Небом. Последователь Лао-цзы - Чжуан-цзы писал: «пока ты нужен Небу и 

Земле, ты есть». Даосы считали, что, когда человек, отказавшись выполнять 

роль посредника между Небом и Землей, решил подчинить природу своей 

воле, он обрек себя на вымирание.  

О космо-природо-охранной роли нравственности говорят верования 

многих народов, также как и народов в России. [10, С. 96-104] При этом у 

многих народов Азии, Африки и Америки сохранились мегалитические 

постройки, которые, по мнению ученых, изучающих мифы местных народов, 

являют собой астрономические обсерватории, где прослеживалась связь 

Земли с движением конкретных звезд на небе. Например, согласно мифам 

догонов, их история на Земле связывалась с Сириусом [11, С.149, 196], а 

другие народы Африки свою историю связывали с Орионом или даже со 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%94%D1%8D_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%94%D1%8D_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%94%D1%8D_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%94%D1%8D_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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всем космосом в целом [11, С. 128-134] и многие сохранившиеся мифы 

говорят о связи нравственности со всей астроморфной мегамоделью. 

Эти космо-этические связи и факты палеоархеологии свидетельствуют, 

говоря современным языком, о «космо-ко-эволюционном» подходе древних 

народов к природопользованию. Напомним, что и многие наши 

отечественные ученые, составившие плеяду «русского космизма», считали, 

что человек не должен нарушать направленности эволюции Вселенной, 

исходя из этого при определении роли человека в космосе.  

В концепции, предлагаемой нами «Живой экономики»
2 

принят «космо-

ко-эволюционный» подход к природопользованию, в отличие от «активно-

эволюционного » направления, также существующем в русском космизме с 

начала XX века.
3
 Но «ко-эволюционный» подход к природопользованию 

неприемлем для Запада, где задача науки сегодня состоит в том, чтобы 

удовлетворять растущие материальные потребности человека, покоряя 

природу Земли и космоса, а роль ученых состоит в том, чтобы природу 

изменять, создавая то, что в природе отсутствует. И это остается целью 

Научно-технического прогресса (НТП), несмотря на то, что создание 

искусственных материалов уже стало причиной такого загрязнения 

биосферы, которое постепенно лишает Землю жизнепригодности
4
. Тем не 

менее, эта цель НТП принимается западными странами и при освоения 

космоса: Илон Маск заявил, что на Марс уже перемещены генетически 

модифицированные организмы, чтобы адаптировать их к местной среде 

Красной планеты.
5
  

                                                           
2
 Эта концепция «Живой экономики» изложена   в  статьях четытрех авторских сборников «Живая 

экономика», размещенных на сайте http://biosphere-sib.ru/news/617/. 
3
 Согласно работам Н.Ф.Федорова и его последователей восхождение человечества к 

совершенству требует от него   перехода к регуляции природы , чтобы управлять процессами в 

природе, управляя в конечном итоге процессами, протекающими в целом во Вселенной. Этой 

позиции придерживался К.Э.Циолковский, мечтавший о расселении человечества в космосе, 

приспосабливая его к потребностям человека. Этой позиции в наши дни придерживается Илон 

Маск, реализуя в освоения космоса политику, проводимую  западными странами.  
4 В мировом океане возникли целые острова из искусственной - полимерной продукции, что 

влияет на планктон и далее – на всю пищевую цепочку и в морской среде и на земле.  
5 См.   «В США начали готовить организмы для терраформирования  Красной планеты» - //«Все о 

космосе»  - https:// naked-science.ru/article/sci/v-ssha-nachali-gotovit-organiz   

http://biosphere-sib.ru/news/617/
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К сожалению, широко используемое в наши дни понятие научно-

технический «прогресс» (НТП) вытеснило из общественного сознания 

понятие «эволюция», изменив этим подход к оценке значимости технических 

достижений для будущего человечества. Однако, становящееся уже 

привычном для СМИ упоминание о возможности ядерного Апокалипса, не 

может не заставить не задуматься о продолжения именно «эволюции» 

человечества в космосе, учитывая, что «эволюция » не допускает изменения 

природных условий для жизни человека, как социо-природного феномена. 

Это и заставляет нас обратиться тому факту, что многие народы создали 

такой способ жизнеобеспечения, который тысячелетия позволял им 

сохранять эко-системы своих территорий, сохраняя эко-системную 

целостность биосферы, не разрушая ее связь с космосом. Однако, западные 

страны, создав промышленную цивилизацию, создали международное 

разделение труда, в основе которого лежит технологическая и социо-

экономическая унификация промышленного природопользования, что 

привело к разрушению локальных экосистем и к экоциду народов, ранее их 

использовавших при сохранении эко-системной целостности всей биосферы 

Далее нельзя не сказать о следующем. 

Содержание категории время различается в античной, средневековой 

европейской философии, а также в философии Нового времени, оно 

различается и в древней и современной китайской, индийской, арабо-

мусульманской и т.д. философии. [5, С.450-458] Но в данной статье хотелось 

обратить внимание на то, что в XXI веке во всех странах одинаково, 

попрежнему, и с появлением информационных технологий, только труд 

человека создает новую стоимость (добавленную стоимость), обеспечивая 

экономический рост, как основу развития общества. Но, напомним, что 

С.А.Подолинский считал, что экономический рост возможен, если он не 

сопровождается сокращением солнечной энергии, накопленной живым 
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веществом
6
 на Земле. Только такой труд он считал «позитивным». Однако, в 

XXI веке меняется технология природопользования и его экологически 

разрушительное влияние распространяется не только на природу и Земли, но 

и на ее внешнюю – космосреду, угрожая всей эволюционирующей в ней 

жизни, включая и жизни человечества. Поэтому, рассматривая 

технологическую основу современного промышленного 

природопользования, как энерго-информационную, предлагается 

использовать «Принцип сохранения энерго-информационный потенциал 

космоса, воплощенный в его живом веществе, как условии продолжения 

эволюции человечества в системе космоприродного единства». Но, 

поскольку, согласно предлагаемой нами концепции «Живой экономики», 

«экономично только то, что экологично, а экологично только то, что этично», 

в XXI веке экономический рост обеспечивает только космо-нравственный 

труд, как не сокращающий энерго-информационный потенциал космоса, 

представленный в его живом веществе. Для этого в сфере промышленного 

природопользования время для создания новой (добавленной) стоимости 

должно рассматриваться как природо-обусловленная длительность действий, 

сохраняющая ту целостность биосферы, которая обеспечивает сохранение ее 

в системе космо-природного единства. Это определение времени создания 

новой (добавленной) стоимости требует такого содержания социо-

культурного времени, которое помогает преодолеть кризис эволюционного 

развития человечества, созданный западными странами, связывающими 

экономический рост с производством оружия для уничтожения жизни при 

угрозе войны с использованием ядерного оружия, что заставляет незападные 

страны в целях обороны и компенсирующих действий, создавать свой ОПК, 

усиливая кризисную ситуацию для эволюции человечества.  

                                                           
6 В.И. Вернадский, развивая эту идею С.А.Подолинского, «живым веществом» называл 

совокупность живых организмов, населяющих нашу планету. Согласно В.И. Вернадскому, 

биосфера – это оболочка Земли, сформированная именно живыми организмами 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье для преодоления кризиса эволюционного развития 

человечества рассматривается необходимость введения космо-нравственной 

компоненты в содержание социо-культурного времени, предлагая 

интегрировать экономику, науку, этику и религию с целью сохранения жизни 

человечества в эволюции космоса. Такое содержание социо-культурного 

времени акцентирует роль ценностной позиции человеком в такой период 

истории, когда решается судьба планеты и требуется решение задач для 

сохранения Земли как единственно возможного для человека «дома» в 

космосе. Понимание этого позволит, чтобы нравственно ценностный 

императив «НЕ УБИЙ», принятый всеми мировыми религиями и 

национальными верованиями, мог бы выполнять объединительную функцию 

для экономики, науки, культуры и образования, обеспечивая 

демилитаризацию глобальной экономики и сохраняя человечество в 

эволюции космоса, следуя принципу его «всеединства» (В.С.Соловьев), 

преодолевая эволюционный тупик, в который Запад завел человечество, 

исключая нравственность в науке, экономике и образовании, как основу их 

объединяющую. Но, как пишет А.В.Винобер: «Более века назад, великий 

Анри Пуанкаре высказал мысль о том, что наука внеморальна. Однако. в 

настоящее время, в свете грядущего общего искусственного интеллекта, вряд 

ли можно согласиться с таким утверждением, хотя, как известно, в 

математической научной среде такое суждение имеет широкое хождение. 

Также давно известно и противоположное суждение о том, что гуманитарные 

науки родились и остаются науками моральными… и моральный характер 

гуманитарного знания не только не ослабел, но и приобретает возрастающее 

значение». [12, C.15] Однако, при растущем значении математики в процессе 

цифровизации экономики, возрастает угроза ее деморализации а, 

следовательно, милитаризации при дезинтеграции человечества. При этом 

нельзя забывать то, что великие моралисты всех времен и народов: Иисус 

Христос, Гаутама, Мухаммед, Конфуций, Лао-цзы, Чжуан-цзы, Зоротустра 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2023 № 10 (63) 

16 

  

считали нравственность средством объединения людей именно для 

сохранения их жизни [13] и, сопрягая нравственность тысяч поколений, они 

помогли сохранить человечество, но Запад своей деморализацией науки, 

экономики и образования направляет сегодня человечество к 

самоуничтожению.  

Остановить этот процесс, может начатая русскими космистами, 

интеграция науки, экономики, этики и образования, формируя Единое знание 

для Единого человечества, рассматриваемого как единство «государств-

цивилизаций» (В.В.Путин) [14], образующих социо-культурное 

пространство, учитывающее интересы всех стран, опираясь на культуру 

народов с их «жизне-сохраняющими» нравственными ценностями, 

этническое многообразие которых объединит общая цель: сохранение 

возможности эволюции человечества в космосе, как едином во всей его 

временной бесконечности. 
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

УРБАНИЗМ И АНТИУРБАНИЗМ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ ОБЩЕСТВА 

В настоящей публикации автор рассматривает проблему урбанизма и 

антиурбанизма в несколько непривычном контексте, а именно, с точки зрения 

социобиологической эволюции общества и выражает свое субъективное видение на 

отдельные стороны единой социотехноприродной системы общепланетарной 

человеческой цивилизации, которые можно разглядеть сквозь призму модели «урбанизм-

антиурбанизм» 

Ключевые слова: урбанизм, антиурбанизм, общество, социология города, 

городская архитектура, агломерация, урбоэкология 

 

Урбанизм и антиурбанизм – это не просто течения философской и 

социологической мысли, сложившейся в Европе в конце XIX и начале XX 

века, в Северной Америке – скорее в 20-е гг. XX в., но если вспомнить Генри 

Торо и его первую публикацию «Уолден, или жизнь в лесу» в 1854 году, то 

вполне можно сказать, параллельно – и в Европе и в Северной Америке. Но 

если копнуть глубже, то в Древнем Риме, во II веке до н.э. в трактате Марка 

Порция Катона Старшего (165 г. до н.э.) можно найти среди правил жизни и 

этических представлений замкнутой сельской фамилии, вполне 

обоснованные истоки современного антиурбанизма и дауншифтинга [25]. А в 

работе Ю.К. Колосовской [19] мы без труда обнаруживаем ясные черты 

древнеримского имперского урбанизма, с вполне развитой культурой и 

идеологией многочисленных провинциальных римских городов, имеющих 

как универсальные, так и уникальные (самобытные) черты своего культурно-

исторического и социально-технологического развития (в современном 

понимании). 

Правда, в настоящее время, немало социологов, которые относят 

истоки урбанизма и антиурбанизма к философии эпохи Просвещения [21]. В 

таких случаях я всегда вспоминаю просвещенную студенту филологического 
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факультета, утверждавшую (как ей внушили, видимо, преподаватели её 

замечательного факультета), что любовь появилась в эпоху Возрождения. 

Характерные черты антиурбанизма – противопоставление большого 

города традиционной малой общине и критика города как воплощения 

безумия Нового времени машинной цивилизации, взгляд на урбанизацию, 

как нарушение естественного хода вещей, ностальгия по исчезающему миру 

малых общин с их размеренным ритмом жизни [21]. 

Тем не менее, в современном обществе тотально правит урбанизм и 

является основой развития любого государства, любой страны и региона, за 

исключением, быть может, острова Питкэрн, затерянного в просторах Тихого 

Океана.  

В настоящей публикации я намереваюсь рассмотреть проблему 

урбанизма и антиурбанизма в несколько непривычном контексте, а именно, с 

точки зрения социобиологической эволюции общества и выразить свое 

субъективное видение на отдельные стороны единой социотехноприродной 

системы общепланетарной человеческой цивилизации, которые можно 

разглядеть сквозь призму модели «урбанизм-антиурбанизм». 

Так как я (уже) не пытаюсь претендовать на максимальную научную 

объективность и не являюсь представителем искусственного интеллекта или 

нейросетью, то считаю целесообразным (в общих чертах) выразить наличие 

субъективного опыта по отношению к проблеме (модели) «урбанизм и 

антиурбанизм». 

Впрвые я ознакомился с данной проблемой в мае 1979 года, 

посредством чтения классического труда В.А. Анучина «Основы 

природопользования», где урбанизм, в основном, представлен как 

неизбежное и позитивное явление, связанное с территориальной 

концентрацией производства: «Концентрация производства и урбанизация 

хотя не полностью, но в очень большой мере представляют собой единство. 

Урбанизацию неправильно сводить к росту городов. Развивается 

принципиально новая система расселения, соответствующая более высокой 
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степени концентрации производства. Связь урбанизации, концентрации 

производства и научно-технической революции проявляется прежде всего в 

создании крупных научно-производственных территориальных комплексов, 

которые теперь и становятся основными ядрами расселения» [1]. 

Также Всеволод Александрович Анучин утверждал, что: «надо искать 

новые формы расселения. Пора понять, что содержание таких привычных 

понятий, как город, поселок, деревня и т.д., изменяется, это тем более так, 

если учитывать, что пределы территориальной концентрации производства 

пока еще не определены. Вероятно, они еще не достигнуты даже в наиболее 

урбанизированных странах и районах Земли» [1]. 

Вероятно, вторым значимым этапом в осмыслении проблемы 

«урбанизм-антиурбанизм» стало мое проживание в небольшое таежной 

эвенкийской деревушке Наканно (сентябрь-ноябрь 1980 г.), где впервые 

пришло понимание сущности и смысла реального социально-

психологического антиурбанизма, который я продолжаю познавать и в 

настоящее время (октябрь 2023 г.). 

В 1982-83 гг., кроме прочего, я вознамерился написать серьезный 

реферат на тему «Преодоление разрыва между городом и деревней и между 

умственным и физическим трудом» - модная тема во времена диамата и 

научного коммунизма, а также во времена развитого социализма, который 

был «построен» в нашей стране (октябрь 1977, Брежневская конституция). 

В октябре 1984-марте 1985 гг. произошло погружение в тему 

экопоселений: «экополис» и «экологическая деревня». В том же 1984 году я 

дважды побывал в городе Байкальске. Этот небольшой, но весьма известный 

городок произвел на меня сильное впечатление. Впоследствии, в 1989-1999 

гг. я пытался разрабатывать проект «Байкальск-Экополис» (город науки, 

туризма и образования, после закрытия БЦБК). По этому поводу писал в 

правительство СССР, а в 1998 году сделал доклад на конференции в самом 

Байкальске, на что главные представители власти сказали: «Это, конечно, 

красиво и заманчиво, но вряд ли осуществимо». И оказались правы. После 
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1999 года я продолжал моделировать и проводить изыскания на тему 

«оптимального экологического поселения и социотехноприродных систем 

разных размерностей», но уже стал понимать, что моя теория мало кому 

нужна на практике, пришли иные времена, иные люди и иные ценности. 

Большое влияние на мой интерес и понимание проблемы «урбанизм-

антиурбанизм» имели работы О.Н. Яницкого [39, 40, 41, 42]. До сих пор 

убежден, если бы СССР не канул в лету, то социально-экологическая 

парадигма О.Н. Яницкого могла бы иметь свое практическое развитие» [8]. 

Когда я решил выразить свои субъективные размышления в виде 

настоящего очерка и мысленно пробежался по своему жизненному опыту, то 

увидел, что побывал в более чем в 50 городах (от мега до мини-полисов) и в 

более чем 50 населенных пунктах, ранга ниже городского (поселок 

городского типа, село, деревня) – все они имели свое неповторимое 

социотехноприродное «лицо» или «облик». Добавлю, что детство и 

отрочество моё прошло в целинном совхозе в Северном Казахстане (1961-

1974 гг.) и большую часть жизни я прожил в городе Иркутске (1982-2020 гг.), 

время от времени ненадолго из него уезжал и возвращался. Уже четвертый 

год живу в небольшой деревне (чуть больше 300 жителей), но с богатой, 

более чем 300 летней историей. 

И город, и деревня – имеют свои позитивные и негативные черты. Весь 

вопрос в том, чтобы найти себя и свое время, или родиться в свою эпоху. Я, 

как мне кажется, большую часть своей жизни, скорее человек XIX или 

начала XX века. 

Теперь, надеюсь, вы убедились, что я живой человек, а не 

искусственный интеллект. 

И поэтому перехожу к заявленной теме (не забывая о неизбежной 

субъективности и личной предвзятости суждений). 

«Еще во времена Римской империи плотность населения случалось, 

превышала 100 000 чел/кв.км, а плотность около 40 000 чел/кв.км была 

совсем не редкостью» [36]. 
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В книге известного французского архитектурного критика и теоретика 

градостроительства Мишеля Рагона (вышедшей на русском языке в 1969 

году) есть любопытный пассаж, посвященный нашему времени: «Говоря о 

заключительном третьем этапе, мы имеем в виду градостроительство и 

архитектуру начала XXI века. Этому вопросу будет посвящена особая глава 

книги, и мы грешим не столько излишним оптимизмом, сколько чрезмерной 

робостью. Несомненно, к этому времени немало обезлюдевших городов 

станут лишь местами паломничества туристов. Покинувшее их население 

будет проживать в пронизанных солнечным светом новых городах или в 

рассеянных жилых домах; на работу они будут ездить в города, являющиеся 

мозговыми центрами страны… можно надеяться, что до наступления XXI 

века на Луне и Марсе появятся архитектурные сооружения для космонавтов. 

… В наш век реактивных самолетов и ракет многие еще вынуждены 

полагаться только на собственные ноги или перемещаться на ослах, 

верблюдах и лошадях. А на Западе твердят о том, что путь к будущему 

прегражден автомобильной пробкой! Вполне возможно, что будущее не 

разрешит присущих нашему времени противоречий и только усугубит их» 

[26]. 

Приведу еще два примера, касающиеся прогнозирования урбанизации. 

1. В марте 1966 году, в Вашингтоне, на симпозиуме по проблемам 

научного прогнозирования, известный архитектор и градостроитель 

К.Доксиадис, выступая с докладом «Города будущего», кроме прочего сказал 

одну емкую фразу: «Говоря о 2001 г., мы рассчитываем, что городское 

население увеличится в четыре раза, экономический потенциал – от восьми 

до двенадцати раз. Если у нас хватит духа перемножить соответствующие 

цифры, мы поймем, какие проблемы встанут перед нами» [14]. 

2. Известный советский социолог и демограф И.В. Бестужев-Лада в 

книге «Мир нашего завтра», вышедшей в 1986 году, в главе «В городе 

будущего», посвященной перспективам урбанизации, отмечает: «Нельзя 

забывать, что обратной стороной процесса урбанизации, а также 
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дезурбанизации, который развертывается в капиталистических странах во 

второй половине нашего (XX) века, является деградация сельских поселений, 

малых городов, за счет которых и в людском и в материально-финансовом 

отношении растут крупные и сверхкрупные города. Нельзя забывать, что 

оттуда в первую очередь уходит молодежь, самая активная часть 

населения… Экстраполируя эти тенденции на 40-50 лет вперед, на первую 

половину XXI века, мы получаем значения, свидетельствующие о масштабах 

и остроте назревающих социальных проблем, о необходимости и 

неизбежности серьезных, качественных видоизменений существующих 

тенденций. Тысячи городов-миллионеров! Сотни городов с десятками 

миллионов жителей в каждом! Несколько сверхгигантских городских 

агломераций по сотне-другой миллионов населения! Многие миллиарды 

людей в городах-гигантах – треть или, может быть, половина населения 

Земли. Возможно ли это? Нужно ли это? Известно, что содержание человека 

в городе дороже, чем в малом, а в крупном – значительно дороже… Как 

прокормить и чем занять массы скученного населения – это только две 

проблемы из многих…» [4]. 

После такого обильного цитирования сделаем небольшой перерыв и 

посвятим его нескольким предварительным выводам (как я и обещал вначале 

– сугубо субъективного характера). 

1. Проблема избыточной плотности населения в городах 

существует, как минимум, две тысячи лет, как максимум – более четырех-

пяти тысяч лет (Шумер, Мохенджо-Даро, Древний Египет).  И за это время 

люди так и не научились оптимально управлять потоками расселения и 

размещения в городах, а также успешно решать проблемы, преодолевающие 

скученность населения и все негативные последствия такой стихийной 

аккумуляции, создающей массу неудобств для всех жителей 

урбанизированного пространства. 

2. Согласно прогнозу Мишеля Рагона, мы уже имеем за последние 

30-50 лет (я имею ввиду в мировом масштабе) немало обезлюдевших 
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городов: Детройт, города Сицилии и юга Аппенинского полуострова и во 

многих других странах). В России также немало обезлюдевших городов, 

особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, в основном, связанных с добычей 

полезных ископаемых. Возникает банальный вопрос: зачем бросать уже 

построенные города и строить новые?  

3. Мировая экономика и мировая экология постоянно ссылаются на 

нехватку природных ресурсов, и, в первую очередь, энергии. И при этом 

происходит вполне сознательный и целенаправленный рост городов, и 

особенно, мегаполисов, где потребление ресурсов и соответствующих 

материальных благ в десятки или даже сотни раз больше, чем в малых 

городах и сельских поселениях. Возникает вопрос: действительно ли 

экономисты, бизнесмены и политики являются представителями рода Homo 

Sapiens  или они «засланцы» неземного разума, задавшегося целью 

разрушить биосферу планеты Земля и сделать её непригодной для жизни 

людей? 

4. Зачем разумным людям строить гигантские мегаполисы? В 1908 

году в глухой тайге на Подкаменной Тунгуске взорвался метеорит (или иное 

космическое тело). Слава богу, что он угодил в это безлюдное место (видимо, 

это действительно мог быть инопланетный корабль – иначе трудно 

объяснить место падения этого космического тела?). Представим себе, что он 

мог бы угодить (и взорваться) в Нью-Йорк, Лондон или Берлин… Мы бы 

имели тогда совсем иную историю XX века, возможно, гораздо более 

благоприятную для России…  

Смысл в том, что гигантские скопления людей гораздо сильнее 

подвержены природным, техногенным и космическим катастрофам, именно в 

силу своей скученности и большой концентрации населения на ограниченной 

площади. 

5. Несмотря на здравые и убедительные прогнозы отдельных 

ученых (К.Доксиадис, И.В. Бестужев-Лада, М.Рагон и др.), мировая бизнес 
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элита нисколько не меняет своего алчного поведния в последние 30-50 лет и 

по-прежнему живет по принципу: «После нас – хоть потоп!». 

Здесь снова придется прерваться и задать себе вопрос: «Не занимаюсь 

ли я сейчас модным в 60-80 е годы XX века экологическим алармизом (т.е. 

напрасным запугиванием мирно спящих обывателей)? 

Вовсе нет – я просто пытаюсь размышлять над проблемой «урбанизм и 

антиурбанизм» и высказываю некоторые свои субъективные гипотезы и 

предположения. Не исключая, что мой взгляд на проблему имеет несколько 

пессимистический или даже катастрофический характер. Но в процессе 

мысленного моделирования и прогнозирования развития 

социотехноприродных систем разного уровня (в моем представлении – 

любой город, любое государство – есть социотехноприродная система) 

допустимы любые гипотезы, описывающие любые возможные состояния, в 

том числе, и катастрофические. Конечно, как и любой другой обычный 

человек, я всегда стремился избежать погружений в подобные крайние 

варианты, но как исследователь – я не могу игнорировать вероятностей даже 

если они кажутся весьма маловероятным (после аварии на Чернобыльской 

АЭС журналисты нередко писали, что ученые оценивали вероятность такой 

аварии как одну милионную). 

В данный момент – самое время перейти к заявленному контексту: 

социобиологической эволюции общества, на фоне которой происходит 

развитие процесса урбанизации и антиурбанизации. Точнее, на мой взгляд, 

сама урбанизация обусловлена эволюцией человеческого общества, 

имеющего ярко выраженную социобиологическую и космобиологическую 

природу. 

Говоря о социобиологической природе, сущности человека и 

человеческого общества, я лишь отчасти разделяю взгляды и убеждения 

Эдварда Уилсона, часто использующего метафору муравьиного сообщества 

для сравнения с человеческим сообществом [32, 33]. 
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Но также было наивным полагать, что эволюцию человека и 

человеческого общества определяют труд, производство или даже, невесть 

откуда свалившийся, вполне сознательный человеческий разум. 

Если препарировать серьезно анатомию и физиологию человеческого 

сообщества (как, например, достаточно упрощенно делает это эволюционный 

психолог Паскаль Буайе [5]), то мы неизбежно придем к выводу, что 

сущность человека (по исходной природе) биологична, а социальное – это 

всего лишь «зыбкая пленка» на теле биологического, естественно-

природного. Хотя, социальному мы часто придаем решающее значение, и, 

нередко, оно определяет (на 80-90%) судьбу и поведение человеческого 

индивидуума, социума всех уровней и всех социальных институтов, и, в 

конечном итоге, поведение и судьбу всего человечества (когда последнее не 

может совладать со своими биологическими инстинктами и найти 

действительно разумные, социальные или гуманные формы выбора 

оптимального поведения в локальной или глобальной ситуации). 

Эрих Фромм, весьма уважаемый гуманист и психоаналитик, в своей 

философско-антропологической монографии «Анатомия человеческой 

деструктивности» активно отвергает социобиологическую 

предопределенность эволюции общества, называя свое видение 

«опровержением инстинктивистов». Рассматривая «неолитическую 

революцию» и «революцию городов» Фромм полагает, что в первом случае 

движущей силой эволюции выступала религия и доминирующее 

матриархальное начало. А во втором случае – развитие первых городов-

государств – произошло в связи с переходом (установлением) к авторитарной 

патриархальной власти, что и вызвало формирование «института войны» и 

бурное развитие (ранее отсутствующей) деструктивной агрессии, как 

«составной характеристики общества, а не отдельной черты поведения 

изолированного индивида» [35]. 

При всем уважении к Э.Фромму, я нахожу такую реконструкцию более 

мифологической, чем естественно-научной. 
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Из исследований по этологии приматов хорошо известно, что «многие 

из наиболее социальных животных нередко и наиболее агрессивны» и 

«наряду с буферами агрессии на уровне индивидуальных взаимодействий, 

имеющими, по всей вероятности, биологическую природу, у человека 

существенную роль в регулировании внутригрупповых и межгрупповых 

конфликтов играют социально-культурные стереотипы… Роль культурных 

буферов агрессии чрезвычайно велика» [6]. 

Тем не менее, насколько нам наглядно известно из истории 

человеческой цивилизации последних пяти тысяч лет, социальные и 

культурные буферы-стереотипы очень часто не срабатывают. И главная 

причина слабой эффективности этих культурных стереотипов в том, что 

часто вверх берет биологическое, инстинктивное начало, как отдельного 

человека, так и человеческого общества (в каждом конкретном историческом 

случае). 

В плане реконструктивного моделирования эволюции общества, на мой 

взгляд, весьма адекватным является конценпция П.Бергера и Т.Лукмана, где 

«социальная реальность конструируется интерсубъективным человеческим 

сознанием, а общество в целом является своего рода фикцией, проекцией 

индивидуального опыта» [2, 12]. 

Академик Н.Н. Моисеев считал, что «появление человека – новый этап 

эволюции Универсума» и что «возможность превращения потомков 

австралопитеков в людей связано с развитием не только разума, но и 

нравственности, точнее, их симбиоза» [24]. 

В таком случае, мы имеем все тот же вариант сочетания 

биологического (развитый мозг – разум) и социального (духовная, 

социально-психологическая эволюция). 

Завершая небольшой эволюционно-исторический экскурс, я 

возвращаюсь к проблеме «урбанизации и антиурбанизации». 

Широко распространено в научном мире утверждение, что 

«урбанизация – явление социальное». На мой взгляд, это социально 
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устаревший научный стереотип. Урбанизация, это, как и вся эволюция 

общества и вида Homo Sapiens – есть явление социально-биологическое. 

Хотя, безусловно, она имеет ярко выраженную техногенно-искусственную 

компоненту (или подсистему, если мы рассматриваем современное 

человечество на социотехноприродную систему). 

В кратком очерке довольно сложно представить все богатство и 

многообразие социально-биологического феномена эволюции человеческого 

общества. Неизбежно сталкиваешься с необходимостью тотальной редукции. 

Отсюда возникают два варианта отображения: либо схема, либо 

фрагментарно-избирательное изложение случайно (или не случайно) 

выбранных аспектов или особенностей социально-биологического феномена. 

Поэтому я выбираю вариант фрагментарно-схематического изложения, 

основанного на субъективном предпочтении: что считаю целесообразным, то 

и излагаю. Будем считать этот метод субъективно-ориентированным потоком 

ассоциаций. 

Небольшое отвлечение. Приведу пример из сферы социально-

биологического.  

В просвещенном обществе принято считать, что международная 

политика – это высший пилотаж социального управления международным 

сообществом. И только настоящие, избранные и обученные джентльмены 

(или дамы) способны выполнять эту духовно-социальную миссию. Но опять 

же, ни для кого не секрет, что в политике – все средства хороши ради 

достижения цели, и что лицемерие и обман – один из основных 

инструментов в международной политике (особенно, со стороны 

доминирующих стран Запада). При этом технология и свойства лицемерия и 

обмана нередко считаются высшим дипломатическим искусством. Но для 

тех, кто более менее серьезно знаком с базовыми знаниями по приматологии 

и этологии высших животных, не является секретом, что обман, лицемерие и 

принцип «разделяй и властвуй» широко распространены у высших приматов 

и, особенно, у шимпанзе. Таким образом, несложно прийти к выводу, что во 
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многих видах, казалось бы исключительно социальной и интеллектуальной 

деятельности, исходными являются биологические стереотипы и доминанты. 

Один из прародителей социологии современного урбанизма Л.Вирт, 

характеризуя поведения типичных горожан, отмечал следующие черты: 

«скрытность, равнодушие, безразличный вид, проявляемые горожанами во 

взаимоотношениях друг с другом, можно таким образом рассматривать как 

средства, помогающие им огородить себя от личных притязаний и ожиданий 

других» [9]. Но скажу вам (по небольшому секрету), что такие черты 

типичного поведения горожан без особого труда можно обнаружить уже у 

приматов, если они формируют новое стадо из нескольких локальных групп. 

И в данном случае, при внимательном и не предвзятом анализе, можно 

прийти к выводу, что в типичном «отстраненном» поведении проявляются 

довольно древние социально-биологические архетипы или филогенетические 

этологические стереотипы, появившиеся у высших приматов никак не менее 

5 млн. лет назад (если исходить из молекулярно-генетического анализа 

человека и шимпанзе). 

Американский социолог Г. Ганс критически оценивая теорию Л. Вирта 

приводит свою классификацию главных типов жителей внутреннего города: 

1. Космополиты. 2. Неженатые (незамужние). 3. Этнические сельские 

жители. 4. Люди, испытывающие лишения. 5. Оказавшиеся в ловушке и 

движущиеся вниз.  К группе «космополиты» он относит студентов, 

художников, писателей, музыкантов, представителей бизнеса, развлечений, 

людей, занимающихся интеллектуальной деятельностью, профессионалов 

[10]. 

Нельзя не заметить, если принимать во внимание хотя бы только 

первую группу, насколько условна и абстрактна такая классификация (или – 

стратификация). Ведь с точки зрения социально-биологической в этой группе 

мы обнаружим значительное разнообразие социально-психологических 

характеристик, темпераментов, этнических поведенческих стереотипов, 

различие биологических и психологических потенциалов индивидуумов, не 
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говоря о разнообразии этико-аксиологических (собственно социальных) 

индивидуальных характеристик. 

Еще дальше от социально-биологического абстрагируется Г.Н. 

Дончевский в своем постмодернистском очерке «Воздух города делает 

человека свободным…». Ссылаясь на Й. Хейзингу, он утверждает, что 

«город – это игра, которая дарует свободу» [15]. Ага! Особенно для 

многочисленных ипотечников. Не жизнь – а сплошная игра! 

И село, у Г.Н. Дончевского, тоже играет. И бизнес, где «бурно растут 

формы делового обмана» тоже играет. И вообще, с точки зрения Г.Н. 

Дончевского, «город – обстоятельство по преимуществу духовное». Это мне 

напоминает случай, когда известный бард Олег Митяев рассказывал на своем 

концерте: «Пою и чувствую, что аудитория молчит и меня не понимает». Это 

про тот случай, когда он давал свой авторский концерт в местах лишения 

свободы и пел песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». 

Конечно, при крайней идеализации можно утверждать, что «город – 

обстоятельство по преимуществу духовное». Особенно, в каком-нибудь 

возвышенном обществе, где собрались творческие и интеллектуальные 

личности, которые позабыли о том, что существует в каждом городе свой 

криминальный мир (сообщество), свои маргиналы, бомжи и прочие (по Гансу 

«люди, испытывающие лишения, оказавшиеся в ловушке и движущиеся 

вниз»). 

Пожалуй, это классический пример абстрагирования от реальности, от 

биопсихической и социально-биологической сущности человека разумного, 

будь-то горожанин или селянин. 

Как, впрочем, трудно согласиться в Л.Виртом, утверждавшим, что 

«контакты в городе, даже если они происходят лицом к лицу, являются 

безличными, поверхностными, мимолетными и сегментарными» [9]. Это 

верно лишь отчасти. Полностью это верно, если мы имеем дело с крайней 

степенью психологического выгорания личности, которая начинает жить «на 
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автопилоте», максимально отключая  сознательное восприятие и отражение 

окружающего мира. 

В любом городе люди не лишены эмоций и устремлений, не лишены 

активного биологического начала и полноты социально-психологического 

бытия. Но при этом доминируют индивидуальные цели, ценности, 

ориентиры, которые формируют «экономичное» поведение, позволяющее 

концентрировать психическую и жизненную энергию в определенном 

выбранном русле целеустремления, а не растрачивать ее на всех прохожих, 

пытаясь открыть каждому встречному свою душу, потому как «все люди – 

братья!». 

Как отмечает Г.В. Горнова: «Урбанисты утверждают, что личность не 

может развиваться не урбанизируясь… Культура города формирует сознание 

«человека городского» (Homo urbanus)» и приходит к широко 

распространенному выводу: «Необходимо отметить, что 

мировоззренческими основаниями урбанизма и антиурбанизма являются 

антропоцентризм и биоцентрим» [11]. Экстраполируя – каждый горожанин-

антропоцентрист, а каждый селянин – биоцентрист (?). 

С завершающим выводом Г.В. Горновой трудно не согласиться: «Для 

перехода к устойчивому развитию города нужна ценностная переориентация 

общественного сознания в духе экологической и гуманистической этики» 

[11]. 

Я, конечно, в настоящее время, с трудом понимаю что такое 

«общественное сознание» и «общественное мнение» (но в былые времена 

тоже нередко ссылался на эти термины), но в целом понятно, что эта 

тенденция верная, но крайне сложно реализуемая. Чтобы прояснить это 

утверждение – совершим небольшой исторический экскурс в недавнее 

прошлое. 

Урбоэкология или экология градостроительная – научно-прикладное 

направление, появившееся (в основном) в 80-е годы XX века, рассматривает 

степень благоприятности среды для формирования систем населенных мест. 
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Различают макро (страна, крупные регионы), мезо (области, края и их части) 

и микротерриториальные (города и пригородные зоны) уровни региональной 

урбоэкологии [27]. 

Есть еще одно родственное урбоэкологии направление – социальная 

экология города, как самостоятельная отрасль знания и социального 

проектирования поселений, как особое направление социологической 

деятельности [39]. 

Как отмечали иркутские географы в 1990 году: «Проблемы социально-

экологического дискомфорта человека в условиях городской среды весьма 

многогранны. Прежде всего они связаны с резким сокращением контактов 

городского населения с естественной природной средой, нарастающим 

загрязнением среды его обитания, повышенными нервно-психологическими 

нагрузками, обусловленными спецификой городской жизни, увеличением 

времени пребывания человека в закрытых жилых и производственных 

помещениях, экологическое состояние которых обычно очень далеко от 

оптимального. Все это в совокупности с уменьшением двигательной 

активности самого человека существенно ухудшает его здоровье» [16]. 

Известно, что «архитектурная городская планировка крайне 

консервативна. Вопреки желаниям более 80% людей, города строят из 

многоэтажных жилых зданий, почти без учета климатических факторов, 

шумовой нагрузки улиц, вообще особенностей среды жизни и психологии 

человека» [28]. 

Надо сказать, что и к настоящему времени в сфере урбоэкологии и 

социальной экологии города мало чего изменилось к лучшему. Как отмечал в 

2008 году О.Н. Яницкий: «”Хорошая экология” теперь означает мое частное 

благо. Для элиты – это качество «оазиса» благоденствия везде, по всему 

миру. Для нее “моя экология” значит сеть таких «оазисов» безопасности и 

связующих их кородоров, максимально обособленных и защищенных от 

среды обитания «пипла» [40]. 
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В последние два десятилетия в России бурно развиваются пригороды и 

так называемая сельская агломерация (тяготеющая к антиурбанизму и 

дауншифтингу), но в конечном итоге – это больше субурбанизация и 

снижение «биосферного потенциала территории» [37]. 

В целом можно сказать, что в капиталистической России за последние 

32 года «экологизация городской среды» сводится к освоению бюджетных 

средств, к имитационным «экологическим мероприятиям» и к дальнейшей 

усиленной урбанизации и субурбанизации. Если, например, рассматривать в 

этом отношении город Иркутск, постоянно стремящийся к созданию новой 

агломерации [7], то можно сказать, что за последние 30 лет его территория 

практически «удвоилась» за счет процессов субурбанизации и создания 

«параллельного малоэтажного Иркутска» на лесных и сельскохозяйственных 

территориях, примыкающих к городу. Разумеется, что эта тенденция 

является общероссийской и пока не имеет серьезной комплексной оценки с 

точки зрения перспектив и последствий. То, что данный процесс означает 

усиление урбанизации и субурбанизации – это однозначно. Как и то, что это 

означает дальнейшее сокращение «биосферного потенциала территорий» и 

интенсивное развитие искусственной техногенной среды. 

Возвращаясь в 90-е годы XX века: 

1. «Город сегодня (даже крупный) не способен быть 

самодостаточным. Он не эффективен и не рационален. Фактически города 

сегодня – большие деревни с ориентацией на воспроизводство сложившихся 

традиций и стереотипов» [31]. 

2. «Иркутск уже давно перестал быть городом, по сути 

превратившись в рыхлую совокупность искусственно объединенных 

«поселков-спален» при предприятиях, построенных вокруг 

полуразвалившегося центра, бывшего когда-то городом Иркутском. А 

главное – со случайным составом жителей, съехавшихся отовсюду и 

практически не имеющих между собой ничего общего, кроме прописки» [3]. 
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По прошествие 30 лет принципиально мало что изменилось. Тот же  

полуразрушенный исторический центр города Иркутска, за исключением 

130-го квартала, выстроенного в стиле американского «дикого запада» и 

улицы Урицкого, пешеходной, где каждый год обновляют тротуары, 

придавая все более искусственный и безжизненный вид… 

В целом, продолжается «обезлюдевание» Иркутской области за счет 

сельского населения (за тридцать лет перестали существовать десятки, или 

точнее, сотни деревень и поселков). 

Если с 1926 по 1970 гг. население Иркутской области выросло почти в 

4 раза. Но при этом резко изменилась его структура. Если в 1926 году 

городское население составляло немногим более 20%, то в 1970 – более 70% 

[22]. 

За последние 30 лет население Иркутской области только сокращается: 

1990 г. – 2 831 тыс. чел., на 1 января 2023 – 2 344 тыс.чел. Городское 

население на 1 января 2023: 1817 тыс. чел., сельское – 527 тыс.чел. Не говоря 

о том, что изменился качественный состав населения. Все больше молодежи 

ежегодно уезжает из Иркутска в Красноярск, Новосибирск и европейскую 

часть страны. 

В связи с этим вспоминается оптимистический прогноз академика 

М.Лаврентьева в 1980 году: «По всей вероятности население Сибири в 

течение последующих пятидесяти лет увеличится в несколько раз. Сейчас 

здесь двадцать миллионов, но будет шестьдесят, а может, и все сто» [20]. 

Понятно, что «колесо истории» повернуло не в ту сторону и вместо 

«коммунизма» мы имеем «капитализм». Но тот «социализм», который мы 

имели в нашей стране в 60-80е годы XX века был все таки более 

оптимистичный и более ориентированный на гуманное развитие общества. 

Но и в том, и в другом, и в третьем случае – всегда доминирует 

социобиологическое начало человеческой природы и сущности, которые 

реализуются в психосоциальной активности каждого индивидуума-личности. 
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«Когда эволюция соединила в личности возможность индивидуального 

и группового способа существования живого, она таким образом решила 

противоречие уникального и всеобщего в психике человека. Человек 

вынужден постоянно соблюдать напряженный баланс между 

индивидуальным и групповым уровнем социальной системы. Нарушение 

этого баланса в любую сторону, как в результате потери групповой 

идентификации, так и при полном отождествлении себя с группой ведет к 

патологии сознания личности» [30]. 

Психологи уже давно начали понимать, что социальность носит 

генетическую природу, т.е., что фундамент и истоки социальности 

биологические, и что, по-существу, нет социального, лишенного 

биологического начала и субъективно-психологического содержания. 

К.Клакхон: «Культура основывается на человеческой природе, и её 

формы определяются и биологией человека и законами природы» [18]. 

И еще одно сильное утверждение от К.Клахона, которые мне кажется 

весьма актуальным для настоящего времени (20-х годов XXI века): «В 

смысле лечения социальных недугов мы все еще живем в век магии… Мы 

все еще занимаемся поисками философского камня – магической формулы, 

которая сделает человечество упорядоченным и миролюбивым» [18]. 

Как отмечает Дж.Форрестер в «Динамике развития города»: «Зачастую 

меры, которые кажутся наиболее легко осуществимыми и 

многообещающими в ближайшее время, могут привести к усугублению 

проблемы в отдаленном будущем» [34]. 

Проблема урбанизма имеет свойство постоянного усложнения и 

обострения. Например, в настоящее время в Роосии 11млн 950 тысяч человек 

инвалидов и более 40 миллионов человек маломобильных граждан [29] и в 

подавляющем большинстве они проживают в городах. 

В последние годы бурно развиваются такие направления как «умный 

город» [17] и «юридическая урбанология» [38]. 
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Все такого рода проекты нацелены на максимальное внедрение в жизнь 

каждого города систем искусственного интеллекта. Но по большому счету, 

эта тендениция была прослежена Л.Виртом еще в 30-е годы XX века: «Массы 

людей в городе поддаются манипулированию с помощью символов и 

стереотипов, которыми управляют индивиды, действующие издалека или 

незримо воздействующие из-за кулис, благодаря контролю над средствами 

коммуникации» [9]. 

Почти за девяносто прошедших лет (в этом отношении) мало что 

изменилось. Точнее, системы «обезличивания» стали более совершенными. 

Современный город стал более похож на муравейник и во многом 

живет по законам такого муравейника. Ради любопытства, загляните в 

статью «Трансформация форм возрастной мобильности населения как 

отражение субпостурбанизационной стадии развития Московской 

агломерации» [23]. 

Вполне себе технически оснащенный и живущий по солнечным ритмам 

муравейник («человейник» по А.Зиновьеву). 

Я далек от того, чтобы призывать «назад в пещеры» или «вперед к 

идиотизму деревенской жизни». Но все мы должны понимать, что в 

«обществе невинного обмана» [13] и всеобщей глобализации, должен 

существовать третий или серединный путь – путь коэволюции всех 

естественных интеллектов сообщества Homo Sapiens… 
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ЭТОС МАТЕМАТИКИ. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ: ИНСАЙТЫ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

Настоящий очерк является началом четвертого цикла философских этюдов о 

математике – это субъективный взгляд со стороны гуманитария, лишенного пиетета 

перед сакральными и мифологическими традициями науки математики, но питающего 

неистощимый интерес к математическому творчеству и философскому смыслу всей 

категории математики. Очерки (этюды или штудии) представляют собой поток 

свободных ассоциаций на тему прочитанного и осмысленного в разное время и 

ориентированны прежде всего на аудиторию читателей, которым не безразлична судьба 

естественной человеческой науки в XXI веке. В настоящем очерке автор рассматривает 

математическое мышление, эволюцию доказательства, статус истины, притязания 

математики и феномен инсайта. 

Ключевые слова: этос математики, математическое мышление, доказательсто, 

инсайт, психология математического творчества  
 

1. Краткая предыстория. 

Настоящий очерк является началом четвертого цикла философских 

этюдов о математике. Ранее были представлены: 1. «Введение в философию 

математики и системного анализа» [7]. 2. «Вольные философско-

математические штудии» [8]. 3. «Гуманитарная археология математики» [9] 

В седьмом очерке «Гуманитарная археология математики. Очерк 7. 

Первые итоги» [6] я предварительно анонсировал четвертый цикл под 

названием «В дебрях математического мира» (или, как думал еще «В дебрях 

математических джунглей»). Но вскоре натолкнулся на интервью известного 

математика Максима Концевича [24] и решил назвать новый очерк 

«Математическое мышление: инсайты и доказательства», а весь новый цикл 

(или четвертый сборник философских этюдов по математике) поименовал 

«Этос математики». 

Кратко: этос – обобщенная характеристика культуры данной 

социальной общности или индивида, выраженная в системе господствующих 

ценностей и норм поведения. Естественно, что это субъективный взгляд со 

стороны гуманитария, лишенного пиетета перед сакральными и 
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мифологическими традициями науки математики, но питающего 

неистощимый интерес к математическому творчеству и философскому 

смыслу всей категории математики. Очерки (этюды или штудии) 

представляют собой поток свободных ассоциаций на тему прочитанного и 

осмысленного в разное время и ориентированны, прежде всего, на 

аудиторию читателей, которым не безразлична судьба естественной 

человеческой науки в XXI веке. Будет ли такая наука в веке XXII – я сильно 

сомневаюсь. 

Как отмечал в прошлом, не так давно ушедшем веке, известный 

российский философ Лев Платонович Карсавин: «Истории будущего в 

качестве конкретной науки нет, не должно быть, и не может быть, ибо иначе 

утратило бы свой смысл само историческое развитие. История – в 

собственном смысле слова – наука о конкретном прошлом, хотя прошлое и 

не познаваемо без настоящего и будущего» [22]. 

2. Пролегомены ко всякой возможной критике. 

Отчасти подражая Иммануилу Канту, одному из немногих великих 

философов, уделявших особенное внимание глубинным смыслам 

математического познания и говорившему (писавшему) о математике: «Тут 

мы имеем дело с великим и испытанным познанием, объем которого и теперь 

изумительно обширен, в будущем же обещает безграничное расширение – с 

познанием, имеющим в себе совершенно аподиктическую достоверность, т.е. 

абсолютную необходимость, не основанным, следовательно, ни на каких 

опытных основаниях, представляющим собой, поэтому, чистый продукт 

разума, и наконец, сверх того – с познанием вполне синтетическим: как же 

возможно человеческому разуму произвести такое познание совершенно a 

priori? Не представляет ли эта способность – так как она не опирается и не 

может опираться на опыт – не предполагает ли она какой-нибудь априорной 

основы познания, которая лежит глубоко скрытою, но должна открыться 

через эти свои действия, если только проследить прилежно их первые 

начала?» [20], имею намерение заявить (что и делаю по-существу): я глубоко 
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сомневаюсь как в аподиктической достоверности,  и  априорном характере 

математического знания, так и в наличии какой-либо вневременной, и тем 

более, абсолютной истины. Хотя, естественно, абсолютно не исключаю ни 

того, ни другого. 

В некоторой степени считаю себя конвенционалистом, эклектиком, 

релятивистом и анархистом (в смысле П.Кропоткина и П.Фейерабенда) – все 

это необходимые аспекты научного познания, которые позволяют мне 

исповедовать разноплановую методологию, лишенную категорических 

утверждений и всевозможных кафедральных «измов». 

Следуя Г.Гадамеру: «Предрассудки в гораздо большей степени, чем 

рефлексия, суждения и т.п., составляю историческую действительность 

бытия человека» [11]. 

Я считаю, что всякое суждение, как и в целом процесс познания, имеют 

вероятностный характер. И здесь я вполне разделяю утверждение М.Полани: 

«Противоречие может быть установлено только актом личной оценки, 

который отвергает определенные возможности как слишком маловероятные 

для того, чтобы быть истинными» [41]. 

3. Философские основания для дальнейших рассуждений. 

Как я уже отмечал чуть ранее, вполне разделяю анархистские идеи П. 

Фейерабенда по отношению к сакральности научного знания. 

«Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. 

Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми и не 

обязательно самая лучшая» [51]. 

Я также вполне приемлю (но с определенной долей критической 

условности) репрезентативный подход М.Вартофского: «Всё что угодно (в 

самом сильном безусловном смысле этого словосочетания) может быть 

репрезентацией всего остального» [3]. 

Этот принцип, ранее сформулированный русским философом Н.О. 

Лосским (о чем я неоднократно отмечал в своих публикациях) звучит как: 

«Всё имманентно всему» [27]. И, опережая события, скажу, что этот принцип 
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имеет колоссальное значение для методологии и философии математики, но 

до настоящего времени не является глубоко осмысленным. 

4. Этос науки. 

Как отмечал в прошлом веке известный социолог Роберт Мертон: 

«Этос науки заключает в себе функционально необходимое требование, 

чтобы теории, или обобщения, оценивались под углом зрения их логической 

непротиворечивости и согласия с фактами» [31]. 

Под этосом науки Р.Мертон подразумевал эмоционально окрашенный 

комплекс правил, предписаний, нравов, представлений, ценностей и 

допущений, которые считаются обязательными для ученого. Этос, как и 

вообще все социальные коды, поддерживается чувствами тех, к кому он 

имеет отношение. Чувства, воплощенные в этосе науки, описываются такими 

понятиями, как интеллектуальная честность, неподкупность, организованный 

скептицизм, бескорыстность, безличность и т.п.» [31]. 

Еще ранее, Макс Вебер, касаясь аксиологии науки, утверждал, что 

«вера в ценность научной истины не что иное, как продукт определенной 

культуры, а совсем не данное от природы свойство» [4]. 

В определенной степени к этой же сфере можно отнести и 

высказывание Стивена Тулмина: «Мысли каждого из нас принадлежат нам 

самим, наши понятия мы разделяем с другими людьми» [49]. Если трактовать 

это высказывание с точки зрения этоса науки, оно может означать 

следующее: мыслить мы можем как угодно и что угодно, но выражать 

результаты своего мышления мы должны общепринятым и доступным для 

научного сообщества языком. 

Перефразируя В.В. Налимова: «Культура в целом задается 

упорядоченностью смыслов в семантическом вакууме» [35], возможно 

сказать, что культура этоса науки задается соблюдением общепринятых 

смыслов в семантическом пространстве научного сообщества. 

5. Мышление вообще. 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2023 № 10 (63) 

44 

  

Так как большинство современных математиков и математиков 

прошлых эпох часто заявляют об исключительной, неповторимой 

особенности математического мышления, превосходящего любые другие 

формы и разновидности мышления нематематического, то нам, уважаемый 

читатель, придется совершить небольшой экскурс в область или страну 

мышления, человеческого мышления вообще, которое (на первый взгляд) не 

использует ничего математического. Для этой цели в качестве отправной 

точки используем простые определения. 

1) Мышление – процесс познавательной деятельности человека, 

характеризующийся активным, обобщенным и опосредованным отражением 

действительности [45]. 

2) Мышление – одно из высших проявлений психического, процесс 

познавательной деятельности индивида, характерный обобщенным и 

опосредованным отражением действительности; это анализ, синтез, 

обобщение условий и требований решаемой задачи и способов их решения 

[44]. 

Психология мышления изучает ряд разновидностей мышления, в т.ч. 

мышление практическое и теоретическое.  

В истории философии процесс мышления  один из основных объектов 

исследования на протяжении двадцати пяти веков античной и европейской 

философии. Еще ранее, мышление исследовалось в Шумере, Древнем 

Египте, Древнем Китае, Древней Индии и в Крито-Минойской цивилизации – 

но мы об этом мало чего знаем, потому как в современной философии по-

прежнему доминирует евроцентризм. 

Древнегреческий философ Анаксагор считал, что мышление является 

первоначалом мирового порядка. 

Аристотеля принято считать первым «технизатором» мышления. 

Аристотель предпринял первую попытку формализации мышления 

посредством формирования системы норм и правил. 
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Как объект исследования, мышление активно препарируется и 

исследуется (с конца XIX века) многими философскими и психологическими 

направлениями и школами. 

Здесь я оставляю без внимания средневековую схоластику, 

Н.Кузанского, Дж.Бруно, Дж.Вико, Р.Декарта, Б.Спинозу, Б. Паскаля и Г. 

Лейбница (и многих других). 

Философы выделяют три типа мышления. 

1) Онтологическое, где мышление есть особая субстанция, мир, 

пространство. 

2) Процессуальное – где мышление есть особая деятельность, которая 

подлежит нормировке и организации. Требует к себе технического 

отношения, является объектом формализации, проектирования и 

моделирования (здесь прослеживается в XX веке линия А.А.Богданов-

Г.П.Щедровицкий). Здесь же линия развития математического логицизма и 

формализации (Г.Лейбниц, Дж.Буль, Г.Фреге, А.Уайтхед, Б.Рассел, 

Л.Витгенштейн, Д.Гильберт). 

3) Dasein-мышление – где мышление есть феномен, который либо 

присутствует, либо отсутствует в ситуации, может быть обнаружен и 

зафиксирован [30]. 

В результате все усилия философов и психологов XX века создали 

сложную интеллектуальную ситуацию плюралистического, полилогического 

и поливиртуального мышления. 

Мышление, как центральный элемент познавательной деятельности – 

главная линия евроцентристской философии: Р.Декарт-Г.Лейбниц-И.Кант-

Г.Гегель-Б.Больцано-Э.Гуссерль-Л.Витгенштейн-М.Хайдеггер и др. 

Особое направление исследования мышления – мышление в языке. 

Языковое мышление – объект внимания многих философов и ученых (В. 

Гумбольдт, А.Ф. Потебня, Л. Витгенштейн, Л.С. Выготский, Г.Гийом и др.). 

Математики часто отрицают значение языка в математическом 

творчестве (далее по тексту вернемся к этому вопросу). Грубо говоря, если 
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для философов (особенно экзистенциального толка) главным в мышлении 

является смысл, для математиков (в большинстве случаев) – главным 

является значение. Это не означает, что я пытаюсь лишить математиков 

смысла, но значение знака для них очень часто важнее смысла 

онтологического и экзистенциального понимания процесса мышления. 

Так как в процессе рассуждения мы вышли на процесс понимания, 

считаю целесообразным в нескольких словах коснуться таких 

интеллектуальных феноменов как понимание и понятие. 

«Понимание – универсальная, рациональная форма освоения 

действительности, постижение и реконструкция смыслового содержания 

реальности», и также «способность субъекта уяснить смысл, значение, 

замысел, акты поведения другого субъекта, события, явления и процессы 

окружающего мира» [45]. 

Бывают случаи отрицания значения понятий для процесса мышления, 

но это скорее, ненаучный подход. Так как, любая научная отрасль или 

направление практически всегда базируется на определенной системе 

понятий, это касается как гуманитарных, так и точных дисциплин, то следует 

рассмотреть в первом приближении термин «понятие». 

«Понятие – форма мышления, в котором отражаются существенные 

признаки» [45]. 

Британский философ Дж.Мур полагал, что понятие не входит в 

содержание сознания и является независимым и неизменяющимся объектом 

мышления [34]. 

Я считаю, что термин «понятие» гораздо более гибкий и 

многозначный. И когда мы говорим «понятийное мышление», мы 

подразумеваем, что в мышлении доминирует процесс оперирования, 

манипулирования и переоценки понятий. Естественно, что «понятийное 

мышление» более характерно для сферы теоретического мышления, 

герменевтики, лингвистической философии и математического мышления, а 
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также (в разной степени) для любого интеллектуального и познавательного 

мышления. 

В философии – понимание – чаще всего объект герменевтических 

исследований. Исходно – понимание – есть обнаружение смысла текста. 

Гуманитарное и математическое понимание существенно различны. Для 

гуманитарного характерно внимание к индивидуальному, неповторимому. 

Для математического – важны инварианты, универсалии, а также типичное и 

однозначное, т.е. толкование знаков, формул и моделей предпочитается 

однозначное и категоричное. Если у гуманитария инакомыслие и 

многомыслие считаются творческим преимуществом (как правило), то для 

математика важна предельная унификация смысла-значения выражения или 

закономерности. Грубо говоря, для математика знак   означает одно и тоже 

в Европе, в Америке и в Африке, то для гуманитария понятие «смысл» везде 

бывает разным и редко случается консенсус, который предельно необходим 

математической науке. 

Понимание в философии – чаще, способ бытия человека в мире. В 

математике – понимание – это способ познания мира или математической 

реальности. Еще раз – философия – это, по преимуществу, поиск смысла. 

Математика – по преимуществу, преписывание или предписывание значений. 

Рефлексия и интроспекция имеют гораздо меньшее значение для 

математика, чем для философа. 

Для примера (относительно условного). 

А.Гротендик «ударился» в рефлексию и интроспекцию (медитацию) и 

резко отдалился от математики. Похоже, что аналогичный случай произошел 

и с Григорием Перельманом. В психологическом смысле эти случаи, 

конечно, не идентичны. Но в них прослеживается немало общих черт. 

6. Математическое мышление. 

Надо сказать, что феномен математического мышления до настоящего 

времени остается малоисследован. Хотя актуальность такого исследования 
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особенно важна для когнитивной психологии и искусственного интеллекта, 

да и для целей собственно математического обучения и образования. 

В качестве небольшого отвлечения, неуходящего от математического 

мышления: «Размышление – это роскошь… Наша личность, строящаяся 

каждое мгновение из наколенного опыта, постоянно меняется… Мы творим 

себя непрерывно. Мир, с которым имеет дело математик, есть мир 

умирающий и возрождающийся каждое мгновение» [2] 

Вот и подумайте, как тут исследовать математическое мышление, если 

оно пульсирует, появляется и вновь исчезает где-то в дебрях обыденного 

мышления…. 

Гаусс, Пуанкаре, Харди и Адамар (как и многие другие) нередко 

говорили о чувстве математической красоты. «Это постоянное эстетическое 

чувство, знакомое всем настоящим математикам… Воистину, здесь налицо 

чувство!» [42]. Еще Пуанкаре часто говорил о том, что математиками 

рождаются. Давайте зададим себе простой вопрос: математическое чувство 

красоты – это действительно генетически наследуемое врожденное чувство 

или эстетическое качество личности, приобретенное в процессе обучения и 

воспитания (социализации)? И, скорее всего, если мы мыслим строго 

математически, или строго психологически, мы ответим, что это 

эстетическое чувство есть результат социализации и освоения техники и 

технологии математического мышления. Возможно, многие со мной не 

согласятся, но это мое убеждение и результат опыта наблюдений и 

исследований. 

Скажите, много ли может достичь самоучка в современной 

математике? Галуа, Абель, Рамануджан, и тот же А.Гротендик – все у кого 

находили гениальный дар самообучения в математике – все они прошли 

определенную школу начального обучения математике. 

«Изобретение – это выбор: этим выбором повелительно руководит 

чувство научной красоты», – утверждает Ж.Адамар в своей, часто 

цитируемой математиками книге «Исследование психологии процесса 
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изобретения в области математики» [1]. Но при этом забывают 

«классические случаи» открытия заново математических законов, которые 

имели место у гениально одаренных математиков: Паскаля, Гаусса, 

Рамануджана, Гротендика и др. То есть, прежде чем выбирать – надо знать, 

из чего выбирать. Надо иметь представление и знание о математической 

реальности уже открытой другими математиками, иначе мы обречены на 

«вечное» изобретение давно открытых законов и теорем. В частности, 

Морделл приводит случай, когда один известный европейский математик 

спустя 125 лет переоткрыл теорему Коши [33]. 

Это он приводит в качестве примера того, что память у математиков не 

идеальная, и признается сам, что не обладает надежной памятью. То же 

самое о себе говорил последний великий математик Анри Пуанкаре, что он 

нередко ошибается при арифметических вычислениях [42]. 

В книге (вышеназванной) Ж.Адамара немало психологических казусов 

(о чем я уже говорил в более ранних публикациях). И это не удивительно. Он 

ведь не психолог, а математик, который будучи пенсионером (в нашем 

российском понимании) подготовил цикл лекций по психологии 

математического творчества для американских студентов (большинство из 

которых ни тогда, ни сейчас, «с неба звезд не хватали»). «Для меня 

несомненно, что память принадлежит к области бессознательного»  [1]. Если 

бы вся память принадлежала к области бессознательного, то каким бы 

образом наше сознание и наше мышление могли бы произвольно извлекать 

из памяти необходимую информацию? 

В другом случае, он роняет великую фразу: «Здравый смысл, т.е. наше 

бессознательное…». Это, видимо означает, что здравый смысл 

функционирует вне нашего сознания и это похоже на «автопилот». Мне 

казалось, здравомыслие – это всегда признак ясного сознания и осознанного 

мышления. 
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Таким образом, роль и значение бессознательного в математическом 

мышлении весьма значительны, но определить степень влияния на 

результативность проявлений бессознательного крайне сложно. 

«Процесс творческой работы (где определяющую роль играет 

математическое мышление – А.В.) непременно включает интуицию. Он 

слагается из следующих этапов: за первый присест не удается сделать ничего 

путного» [42]. Затем наступает более или менее длительный перерыв, в 

течение которого совершается бессознательная работа; после этого наступает 

новый этап сознательной работы, который кажется таким же 

безрезультатным; но внезапно появляется решающая мысль; последний этап 

– обязательная проверка результата. Э. Бет так сформулировал эту 

концепцию Пуанкаре: «Подготовка, инкубация, вдохновение и проверка» 

[цит. по 37]. 

Рассматривая проблемы математического мышления, и А.Пуанкаре, и 

Г. Вейль указывают на опасность языка и сложных формулировок, 

нечеткости большинства понятий, полагая, что математика имеет дело только 

с четкими сущностями. Эта проблема важна и в наше время, хотя взгляд 

математиков на строгость и четкость многих математических сущностей во 

второй половине XX века стал менее жестким и категоричным. 

Проповедник интуиционизма Л. Брауэр вообще считал, что «язык 

изначально не точен, неоднозначен». Устранить эту неточность, по мнению 

Брауэра, невозможно. Бесполезны любые попытки формализовать этот язык, 

создать язык, термины которого истолковываются строго однозначно; ничто 

не может быть гарантией от искажения мыслей при их передаче. Поэтому, в 

построении математического знания «язык не играет никакой другой роли, 

кроме как эффективной, но не безошибочной и точной техники для 

запоминания математических построений и сравнения их с другими» [цит. по 

37]. 

В связи с этой проблемой известен афоризм Брауэра «Научная 

точность заключается в человеческой мысли». 
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А. Гейтинг говорит в этом случае о создании «математической 

духовной установки» у слушателей. У него есть и более радикальное 

заявление по этому поводу: «Если действительный путь науки – 

формализация языка, то интуиционистская математика не принадлежит к 

науке в этом смысле слова» [13]. И что «для математической мысли 

характерно, что она не выражает истину о внешнем мире, а связана 

исключительно с умственными построениями». 

Но среди математиков бытует и иное убеждение. Например, известный 

российский математик Ю.Манин считает, что «математика – это язык, 

полный тонких и полезных метафор» [28]. 

Комментируя роль языка в математике и близость математики к 

лингвистике, Ю.Манин приводит следующие аргументы: «С другой стороны 

не можем мы также и опустить слова и иметь дело только с формулами. 

Слова в математических и естественно-научных текстах играют три 

основные роли. Во-первых, они обеспечивают многочисленные связи между 

физической реальностью и миром математических абстракций. Во-вторых, 

слова несут оценочные суждения (иногда явные, иногда неявные), которыми 

мы руководствуемся при выборе тех или иных цепочек математических 

рассуждений в огромном дереве «всех» допустимых, но по большей части 

бессодержательных формальных выводов. Наконец (в-третьих) (последнее по 

счету, но не по важности), слова позволяют нам общаться, учить и учиться» 

[28]. 

Во второй половине XX века в математике начинает бурно 

прогрессировать категория нечеткости, породившая «лингвистический 

подход, в соответствии с которым в качестве значения переменных 

допускаются не только числа, но и слова или предложения естественного или 

искусственного языка. Такие переменные составляют основу нечеткой 

логики и приближенных способов рассуждений, которые могут оказаться 

более созвучными сложности и неточности гуманистических схем, чем 

обычные численые методы анализа» [18]. 
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С точки зрения классической математики, это, конечно, нонсенс и еще 

большая ересь, чем интуиционизм. 

Но это есть тот рост математики в глубину, о котором говорил 

А.Тарский и отмечал, что «логические законы постоянно меняются – будь то 

сознательно или бессознательно – в математических рассуждениях» [47]. 

И всё это, на мой субъективный взгляд, есть наглядные признаки 

эволюции математики и математического мышления (против чего 

категорически возражают российские философы математики, именующие 

себя фундаменталистами – в первую очередь – В.Я. Перминов и В.В. 

Целищев). 

Если отталкиваться от Г.Фреге, пытавшегося тотально логизировать 

математику и утверждавшего, что «мышление всюду одинаково, нужно 

только освободить его от психологических влияний и от внешней помощи 

мышлению, таких как язык, знаки чисел и т.п.» [52] и от А.С. Есенина-

Вольпина, изгонявшего веру из оснований математики, с целью добиться, 

чтобы все доказывалось (кстати, возможно, отец-прародитель наших 

«фундаменталистов», о чем они скромно умалчивают – А.В.) [17], то можно 

убедиться, что на протяжении последних 120 лет эволюция логики (и у 

логики есть своя эволюция!) шла по пути, озвученному А.А. Марковым: «В 

самой идее неединственности логики, разумеется, нет ничего удивительного. 

В самом деле, с какой стати все наши рассуждения, о чем бы мы не 

рассуждали, должны управляться одними и теми же законами? Для этого нет 

никаких оснований.Удивительным, наоборот, было бы, если бы логика была 

единственна» [29]. 

Естественно, что также эволюционирует наука математика и 

математическое мышление многих математиков (но далеко не всех). И, 

конечно же, эволюция математического мышления обычно протекает вне 

тесной связи с логикой, а по своим, малоизвестным современной науке, 

законам (потому так редко кто пытается исследовать эти законы: 
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математикам – всегда недосуг, а психологи и когнитивисты просто боятся 

подходить к дебрям математических абстракций). 

7. Эволюция доказательства. 

«Если истинная цель глубокой и фундаментальной математики состоит 

в том, чтобы, как сказал Гротендик, создать очевидое, то все длинные, 

скучные и незапоминающеся доказательства – это всего лишь как костыли 

для хромых и убогих, и они могуть быть исцелены в конце математической 

дороги. Можно сказать, что именно к этой «ясности» стремился Декарт» – 

так образно формулирует свою мысль об эволюции доказательства 

известный философ математики Ян Хакинг [53]. 

Я не совсем согласен с его сопоставлением Гротендика с Воеводским, и 

что эти математики представляют собой квинтэссенцию картезианского и 

лейбницевского пути доказательства. Это, как нередко бывает у философов, 

долгая история или бесконечный спор о поисках многочисленных 

дефиниций. 

Попытаюсь пример Я.Хакинга заменить более простым и наглядным 

сравнением.  

Академик В.М. Глушков однажды приводил в пример коллегам одно 

доказательство, объемом 288 страниц [36]. 

В настоящее время отдельные доказательства достигают тысячи и 

более страниц. Много ли найдется желающих прочитать и понять этот текст 

математиков? А тем более – досконально проверить такое доказательство. А 

ведь это все более распространяющаяся в среде современных математиков 

тенденция. На проверку решения Григория Перельмана («доказательства 

гипотезы Пуанкаре») ушло два года работы коллектива 4 известных 

математиков (говорят, что проверка эта вполне прилично оплачивалась), хотя 

объем доказательства был намного меньше чем тысяча страниц. 

Сейчас бурно развивается отрасль «машинной» или компьютерной 

проверки доказательств, но и там хватает своих проблем и препятствий. Хочу 

сказать, что мне больше «по душе» доказательства конца XVIII и начала XIX 
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, когда было больше «образности» и меньше многознаковых непроходимых 

дебрей. 

Мне более приятна математика, о которой рассказывает в своем 

интервью М.Концевич: «Сложное доказательство – не очень хороший 

признак. Я предпочитаю заниматься простыми вещами, которые можно 

объяснить в двух словах, буквально на полустраничке» [24]. 

Понятно, что эту полустраничку поймут немногие, но такой 

лаконичный стиль можно назвать «гуманитарной математикой», а не 

математикой искусственного интеллекта. 

Или, как писал А.Гротендик: «Миллионы математико-дней бессильны 

породить такую нехитрую штуку как «нуль», с появлением которого наше 

представление о числе совершенно преобразилось» [14]. 

Но все выше сказанное – лишь мое субъективное предпочтение. Оттого 

мне так симпатичен Максим Концевич, хотя я знаю о его творчестве только 

из различных интервью и не имею реального представления о его 

математических текстах. Но мне не симпатичен, скажем, советский гений 

А.Н.Колмогоров, с его теорией вероятностей, также как Г.Кантор (и их 

многочисленные последователи) с его метафизической и всеядной теорией 

множеств. 

Это всего лишь взгляд со стороны гуманитария, пребывающего в 

поиске смысла математической истины и красоты (доступной единицам). 

Я прочитал, скажем, М.Клайна «Математика. Утрата определенности» 

[23], С.Кранца «Изменчивая природа математического доказательства» [25], 

и верю им, что природа математического доказательства постоянно 

эволюционирует, потому, что это общий закон природы, из которого нет 

исключений (разве только – «вечный двигатель»). Мы живем в 

эволюционирующей вселенной, где «всё течет и всё изменяется». И почему я 

должен верить, скажем, известному философу математики В.Я. Перминову 

[38], который утверждает, что у математики свои законы, и она не 

подчиняется естественно-научным законам? 
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Прошу извинения у моего редкого и неведомого мне читателя за 

небольшое эмоциональное отвлечение. Но философ, помимо того, что он во 

всем может сомневаться, он всё же должен во что-то верить. Либо в 

эволюцию (в которой я тоже время от времени сомневаюсь), либо в 

бесконечность, либо в вечную истину… 

8. Статус истины. 

Много лет назад (а точнее – 23 сентября 1992 года) я вычитал в научно-

популярной книге «Превратности научных идей» такую любопытную мысль: 

«Тьма завоеванных математикой истин на долгое время оседает 

невосстребованными решениями, не отыскавшими своего пути к 

практичекой цели формулами, уравнениями» [46]. 

За двенадцать лет до этого, в сентябре 1980 года, меня «шокировало» 

философское поятие «абсолютной истины». С тех пор, время от времени, я 

наталкиваюсь на «философский камень научной истины» и не могу никуда 

его пристроить (в системе собственного мировоззрения) и не решаюсь 

разбить его каким-нибудь «интеллектуальным технологическим молотом», 

чтобы убрать с дороги, ведущей к пониманию истинного смысла бытия 

личности и бытия человеческого разума… 

Анри Пуанкаре, размышляя о ценности математической науки, сделал 

однажды такое философское высказывание: «Отыскание истины должно 

быть целью нашей деятельности; это – единственная цель, которая достойна 

её… однако истина иногда пугает нас… Это какой-то призрак, который на 

мгновение показывается перед нами только затем, чтобы беспрестанно 

исчезать, что надо гнаться за ней все дальше и дальше, и что никогда не 

возможно достигнуть её… Она бывает подчас жестока, и мы спрашиваем 

себя, не является ли иллюзия не только более утешительной, но и более 

надежной. Ведь она дает нам уверенность» [42]. После нескольких 

возвышенных и уводящих рассуждениий, Пуанкаре восклицает: «И все же, 

не надо бояться истины, потому что только она прекрасна» [42]. 
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Очень неубедительное заявление, и с точки зрения научной истины и с 

точки зрения моральной. Почему? Потому что похоже на утешительный 

самообман. Ведь иллюзия может быть не менее прекрасна, чем истина. И 

также являтся движущей силой (вспомните Колумба, и многих других, что 

были вдохновлены обманчивой, но сильной и красивой иллюзией, верили в 

неё и полагали её достоверной истиной). 

Естественно, что я отдаю себе отчет в том, что злоупотребляю 

цитированием, но это соблазн, которого трудо избежать: ведь кто бы стал 

читать умозрительные рассуждения никому неизвестного автора, тем более 

по поводу такому серьезному, как сущность и смысл математического 

мышления и математического творчества, и по поводу иных философских 

аспектов такой великой, единственной и неповторимой науки, как 

математика? 

А так, глядишь, между цитатами гигантов мысли и познания, может 

затесаться скромная мысль неизвестного автора, которая вдруг покажется не 

такой уж безнадежной и бессмысленной. Такова моя иллюзия, таково мое 

утешение, заставляющее меня искать умные мысли, вставлять их в ткань 

своего текста, как самоцветные камни, сверкающие на солнце всеми гранями 

своего природного благородства. 

Такое небольшое отвлечение в стиле медитаций позднего 

А.Гротендика. 

Ксатати, о Гротендике (самом выдающемся математике второй 

половины XX века). Одно из его сокровенных признаний: «Я всегда 

чувствовал, что математикой занимаются для того, чтобы передать знания 

другим, как будто некая башня на твоих глазах строится сообща, и ты 

приносишь свой камень. Это «башня» и есть математика, а вернее – наше 

знание о математическом мироустройстве» [14]. 

Философы математики – фундаменталисты В.Я. Перминов [38] и Е.М. 

Вечтомов [5] в своих текстах нередко ссылаются на Георга Гегеля, говоря о 

достижении математикой в отдельных случаях абсолютного знания или 
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абсолютной истины. Мне трудно понять смысл такой ссылки, ибо Гегель 

заканчивает свою «Феноменологию духа» совершенно мистической 

фразеологией: «Цель, абсолютное знание, или дух, знающий себя в качестве 

духа, должен пройти путь воспоминания о духах, как они существуют в нем 

самом и как они осуществляют организацию своего царства. Сохранение их 

[в памяти], если рассматривать со стороны их свободного наличного бытия, 

являющегося в форме случайности, есть история, со стороны же их 

организации, постигнутой в понятии – наука о являющемся знании; обе 

стороны вместе – история постигнутая в понятии, - и состаляют 

воспоминания абсолютного духа и его Голгофу, действительность, истину и 

достоверность его престола, без которого он был бы безжизненным и 

одиноким; лишь – из чаши этого царства духов пенится для него его 

бесконечность» [12]. 

Где здесь можно углядеть прочный смысл и аподиктическую 

достоверность для математической истины – мне не понятно. 

В этом отношении (касательно достоверности математической истины) 

мне гораздо ближе более однозначная определенность Иммануила Канта: 

«Математика, естествознание и даже эмпирическое знание о человеке имеют 

высокую ценность, как средства главным образом, для случайных целей, а 

если они в конце концов становятся средством для необходимых и 

существенных целей человечества, то это достигается не иначе, как при 

посредстве познания разума на основе одних лишь понятий, которое, как бы 

мы не называли его, собственно, есть не что иное, как метафизика. Поэтому-

то метафизика есть необходимое завершение всей культуры человеческого 

разума, необходимое даже и в том случае, если мы отвергаем её влияние как 

науки на известные определенные цели. В самом деле, она рассматривает 

разум со стороны элементов и высших максим, которые должны лежать в 

основе самой возможности некоторых наук и применения всех наук» [19]. 

По моему разумению, Кант говорит здесь о наличии более высокого 

смысла, чем погоня за эфемерными истинами и растворение в высших 
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абстракциях интеллектуальных игр. Он говорит здесь о человеческом 

измерении земного разума и его полном осуществлении в виде высшего 

смысла человеческой культуры и общечеловеческого бытия. 

Линия Лейбниц-Больцано-Фреге-Гуссерль сыграла в истории 

математики злую шутку (сюда же можно добавить и Кантора). Впрочем, это 

имело и имеет значение не только для математики, но и для философии, и в 

целом – для всей системы научного познания. 

Логико-формалистская претензия на построение окончательной 

(абсолютной) системы знания, была (и есть) ориентирована на устранение 

всего субъективного и случайного, в том числе и самого человека, как 

познающего субъекта. Квинтэссенцию этой линии выразил Э.Гуссерль в 

своих «Картезинских размышлениях»: «… Науки как факты культуры и 

науки в истинном и подлинном смысле – не одно и то же, и первые, кроме 

своей фактичности, заключают в себе еще некое притязание, которое как раз 

в голой фактичности не удостоверяется как уже исполненное. Именно в этом 

притязании заключена наука как идея – идея подлинной науки» [15].  

9. Притязания математики. 

Гуссерль, как и Фреге, претендовал в своей феноменологии на создание 

философии как подлинной науки, особожденной от всякой субъективности и 

культурных наслоений (первоначально увлекшись психологией, но под 

влиянием антипсихологиста Фреге, ставший борцом за изгнание всего 

психологического из философии и науки).  Фреге, увлекшись 

превосхождением Канта в философии и мечтавший дать последнее, 

абсолютно очищенное основание математики, также притязал (не афишируя 

этого, как делали позднее Гуссерль, Витгенштейн и Рассел) на звание 

первого и истинного философа. 

По большому счету, здесь мы имеем тотальное отрицание 

субъективности или естественно-человеческого личностного начала во имя 

утверждения личностных амбиций одного субъекта, избравшего себя 
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«властителем дум» и представителем абсолютного духа (наиболее ярко этот 

феномен проявился у Гегеля). 

Артур Шопенгауэр, непризнанный и ущемленный Георгом Гегелем, в 

своем действительно уникальном произведении «Мир как воля и 

представление» [2 том глава 13 «О методологии математики»] таким образом 

формулирует притязания математики и математиков: «Предполагаемая 

надпись в академии Платона «Не знающий геометрии да не входит!», 

которой так гордятся математики, несомненно объсняется тем, что Платон 

рассматривал геометрические фигуры как среднее, между вечными идеями и 

отдельными вещами, о чем часто упоминает в своей метафизике Аристотель. 

К тому же противоположность между самодавлеющими вечными формами, 

или идеями, и преходящими вещами легче всего уяснить на геометрических 

фигурах и положить этим основу для учения об идеях, которое составляет 

центр философии Платона… он рассматривал геометрию как 

подготовительное обучение, приучающее дух учеников заниматься 

бестелесными предметами, после того как в практической жизни они имели 

дело только с телесными вещами. В таком, следовательно, смысле Платон 

советовал философам заниматься геометрией, и давать этому более широкое 

толкование мы не имеем права. Со своей стороны я рекомендую в качестве 

исследования о влиянии математики на наши дузовные силы и о её пользе 

для научного образования вообще… работу У.Гамильтона под заглавием «О 

пригодности и непригодности математики» (1836 г.). Вывод автора состоит в 

том, что ценность математики лишь опосредствующая, а именно, в 

применении к целям, которые могуть быть достигнуты только посредством 

неё; сама же по себе математика оставляет дух на той стадии, где она его 

нашла, и не только не способствует общему образованию и развитию,а 

скорее, даже препятствует им… Единственная непосредственная польза, 

которую автор признает в математике, состоит в том, что она может 

приучить рассеяннных и неустойчивых людей фиксировать свое внимание на 
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одном предмете. Даже Декарт, самый знаменитый математик, придерживался 

такого же мнения о математике» [55]. 

Многим позднее, когда уже произошел «взрыв» бифуркации и 

размножения тотальных конструкций нового времени в математике, и когда 

она стала претендовать на «науку наук» и главного создателя «вечных 

абстрактных истин», а именно в 1913 году, создатель философской 

антропологии М.Шелер в работе «Формализм в этике и материальная этика 

ценностей» формулирует притязания математики уже несколько иным 

образом: «… Позитивная математика, которая полностью отлична от 

философии математики, т.е., учения о сущности числа, множества, группы, 

величины – не только познает одни и те же предметы, но, кроме того, 

естественное созерцание следует одним и тем же самым сущностным 

взаимосвязям и законам фундирования данности, что и научное созерцание – 

хотя математика и превосходит естественное созерцание в определенности и 

в объеме… Аналогично, существуют строгие законы, которые основываются 

на сущности «знака» и символической функции вообще и которые в 

естественных языках выполняются с тем же успехом, что и в покоящихся на 

конвенции терминологиях ученых – и которые не объясняет никакая 

психология… Однако естественное мировоззрение бесконечно богаче, чем 

наука, «полнотой» содержания каждого предмета такой относительности и 

соотвествующей ей «адекватностью» познания… Всякая искусственная 

терминология и все конвенции сущностно предполагают это «понимание» и 

само существование группы как сообщества. Естественный язык при этом – 

самый важный вид этого естественного выражения, а его слова и синтаксис 

суть его единицы и структура» [54]. 

Если выразить вышесказанное на популярном доступном языке, то 

получится примерно так: «Математики, как правило, очень гордятся, что они 

математики. Источник гордости они видят в своей науке – причем не столько 

в той пользе, которую приносит математика, сколько в том, что это такая 

уникальная, ни на какую другую непохожая область знаний» [50]. 
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Спору нет – математики любят гордиться своей наукой и воспевать её 

неповторимые черты. Еще несколько примеров. 

1) «Строго говоря, все наши знания за пределами математики и 

доказательной логики (которая фактически является ветвью математики) 

состоят из предположений… Мы закрепляем свои математические знания 

доказательными рассуждениями. Математическое доказательство является 

доказательным рассуждением… Доказательное рассуждение имеет жесткие 

стандарты» [39]. 

2) «Ведь высшее назначение математики как раз и состоит в том, 

чтобы находить скрытый порядок в хаосе, который нас окружает» [6]. 

3) «Я хотел бы сказать: математика – это разнообразие техник 

доказательства, - и на этом основывается её многообразная применимость и 

её важность» [10]. 

4) «Значение математики находится в бесконечном историческм 

процессе ее изменений. Поскольку математическая истина всегда меняется, 

она остается вне досягаемости отдельных людей» [48]. 

Но есть и не мало других высказываний, вызывающих сомнения в 

исключительных притязаниях математики. 

5) «Математику можно определять как предмет, в котором никогда 

не известно ни то, о чем мы говорим, ни истинно или ложно то, что мы 

говорим» [43]. 

6) «Математика – одна из разновидностей человеческой 

деятельности, и она подвержена всем слабостям и порокам, присущим всему 

человечеству» [23]. 

7) «Математика – это изучение структуры и порядка, наука, особо 

привлекательная для людей с аутическими наклонностями» [53]. 

8) У Мориса Клайна есть наглядный пример, который вносит 

большие сомнения в миф об удивительной строгости и надежности 

математики: «Анри Пуанкаре называл теорию множеств болезнью и считал 

её своего рода патологией. «Грядущие поколения, - заявил он в 1908 году, - 
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будут рассматривать теорию множеств как болезнь, от которой они 

излечились». В 1926 году Гильберт так отозвался о трудах Кантора: «Мне 

представляется, что это самый восхительный цветок математической мысли 

и одно из величайших достижений человеческой деятельности в сфере 

чистого мышления» [цит. по 23]. 

По моему, сугубо гуманитарному рассуждению, теория множеств 

породила в философии деконструктивизм и деструкции – такие же 

патологические явления. Интуитивно – я на стороне Пуанкаре. И хотя теория 

множеств процветала практически весь XX век, я надеюсь, что в XXI веке мы 

все такие излечимся от этой напасти, если конечно, сохраним естественный 

человеческий интеллект. 

10. Феномен инсайта. 

Как отмечает А.Пункаре в своем докладе «Математическое 

творчество»: «Видимость внутреннего озарения является результатом 

длительной неосознанной работы, и она возможна, когда предшествует ей 

длительная сознательная работа» [42]. 

Жак Адамар в своем «Исследовании психологии процесса изобретения 

в области математики» [1] вносит изрядную путаницу в описание 

психической сущности бессознательных и сознательных процессов 

мышления математиков. 

По результатам его анкетного опроса и его собственным наблюдениям 

математики редко видят «математические сны». Я думаю, что такой вывод 

может опровергнуть не только серьезный психоаналитик, но и любой 

студент, изучавший математику и готовившийся интенсивно к очередному 

экзамену. 

Во-вторых, у Адамара постоянно сознательные процессы уходят в 

бессознательные: память у него бессознательная, здравый смысл – тоже, и 

даже идеи со временем становятся все более бессознательными (что, на мой 

взгляд, весьма сомнительно). 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2023 № 10 (63) 

63 

  

Затем, озарение у него тоже самое, что и вдохновение. Может быть, с 

точки зрения математика, это одно и тоже, но психологическая наука 

серьезно разделяет эти проявления человеческой психики. 

«Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема 

духовных сил, творческого волнения у человека, ведущее к возникновению 

или реализации замысла и идеи произведения науки, искусства и техники. 

Характерно повышенной общей активностью, необычайной 

продуктивностью деятельности, сознанием легкости творчества, 

переживанием «одержимости» и эмоционального погружения в творчество» 

[44]. 

«Озарение (инсайт) – внезапное, мгновенно возникающее и 

невыводимое из прошлого опыта новое понимание, постижение 

существенных отношений, задач, проблем и структуры ситуации в целом, 

посредством коего достигается осмысленное решение проблемы» [44]. 

Согласитесь, весьма разные проявления или психические феномены. 

Конечно, не исключено, что в процессе вдохновения могут происходить 

инсайты (или внезапные открытия, связанные с проявлением идей и 

решений, возникающих из подсознания или бессознательного), но чаще – 

инсайты приходят совершенно неожиданно и обычно не связаны с 

вдохновением. 

У русского философа И.И. Лапшина есть замечательный труд 

«Философия изобретения и изобретение в философии» [26]. Кроме прочего, в 

главе «Творческая интуиция ученых» он приводит примеры инсайтов у 

математиков. Пример Гаусса. «В течение четырех лет редко проходила 

неделя, чтобы я не попробовал путем тех или иных тщетных попыток 

распутать эти узы, с особенным азартом, преимущественно за последнее 

время. Тем не менее, все потуги, все усилия были тщетны и всякий раз я 

должен был с грустью откладывать перо… Наконец два дня тому назад я 

добился результата, но не благодаря моим ревностным поискам, а, я прямо 

сказал бы, по милости Божией. Загадка разрешилась, точно молния 
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сверкнула, я сам не был бы в состоянии восстановить нити между, с одной 

стороны, тем, что я раньше знал, что входило в мои предшествующие 

попытки, и тем, что привело к желанному результату « (Письма Гаусса к 

Ольбергу). 

В данном случае мы имеем описание типичного инсайта, имевщегося 

также у А.Пуанкаре при описании идеи, связанной с фуксовыми функциями, 

явившейся ему, когда он ступал на подножку омнибуса [42]. 

Но инсайт вовсе не такое уж редкое явление. Чаще всего говорят так: 

«Мне пришла идея» при решении какой-то задачи или житейской проблемы. 

В «Математическом открытии» Д.Пойа мы имеем описание таких 

случаев: «Именно так могут выглядеть переживания решающего, 

сопровождающие решение задачи: идея – это внезапное просветление, 

вносящее ясность, порядок, связь и целесообразность в детали, которые до 

этого казались смутными, разбросанными, запутанными, неуловимыми… 

Очень часто полезная идея возникает внезапно. Она вносит существенно 

новый важный элемент и меняет нашу точку зрения» [40]. 

Довольно нетривиальную трактовку неизбежности инсайта в 

математическом, философском и научном творчестве приводит логик и 

методолог В.А. Карпунин в работе «Онтологический аргумент»: «Можно 

сказать, что любое творчество, порождающее нечто принципиально новое (не 

сводимое к старому с помощью тех или иных интеллектуальных ухищрений, 

в частности с помощью некоторой искусственной «интерпретации» в 

терминах старого) движение нашей мысли основано на абстракции 

необозримости, нельзя раз и навсегда выразить технику нашего мышления, о 

чем мечтал в свое время Д.Гильберт. Человек не автомат, его сознание не 

логическая машина, точнее – не «только» логическая машина… Нельзя жить 

и думать только по алгоритму, неконструктивные (не укладывающиеся в 

заранее заданный алгоритм) выборы и в поведении человека, и в познании им 

мира, неизбежны… Различие между интуитивным и дискурсивным часто 
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рассматривается как различие между догадками и способами обоснования 

этих догадок» [21]. 

Несколько слов об озарении (инсайте) от М.Концевича: «Вы видите 

вдруг поразительные связи между разными частями математики, которых 

никогда никто не мог даже представить… Это самый главный объект теории 

струн. Об этом я думаю уже лет двадцать, и никаких идей пока нет. Сейчас у 

нас отсутствует понимание каких-то базисных вещей. И это понимание не 

следует ни из какого естественного развития знания – здесь нужно придумать 

что-то абсолютно новое. … Ну, озарение озарением, но, честно говоря, у 

меня в основном это непрерывный процесс, что-то происходит, происходит, 

происходит – и вдруг оказывается, что уже всё понятно. Но в какой момент 

это произошло, иногда и не скажешь. Несколько раз мне какие-то идеи 

приходили во сне – пытался записывать, но буквы сразу исчезали. Просто 

мозг имитирует эйфорию от того, что то-то сложилось» [24]. 

Естественно, что в прикладной математике озарения (инсайты) 

необходимы в такой же степени, как и в чистой математике (граница между 

этими явлениями всегда была искусственной и неуловимой). Поэтому 

приведу мнение одного из выдающихся российских математиков 

прикладного направления второй половины XX века Никиты Николаевича 

Моисеева: «Интуиция, опыт исследователя, рассуждения по аналогии 

являются такими же «законными» способами получения информации, как и 

методы, использующие математические модели и чисто логические 

построения, связанные с их анализом. Эти методы не взаимозаменяемы и 

никогда не станут взаимозаменяемыми! Как бы ни были совершенны 

математические методы, они никогда не заменят догадки, озарения. И не 

только в нематематических дисциплинах, но даже и в самой математике» 

[32]. 

В исследовании и осмыслении (и практическом освоении) феномена 

инсайта никогда не следует забывать, что «всякая субъективная реальность 
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есть психическое… и любые изменения научных понятий и теорий 

первоначально совершаются в психической сфере» [16]. 

Как не следует забывать, что «каждое понятие в нашем сознании имеет 

свои собственные психические ассоциации. В то время как подобные 

ассоциации могут варьироваться по своей интенсивности  (в соответствии с 

относительной значимостью понятия для нашей личности в целом, в 

соотвествии с другими идеями и даже комлексами, с которыми оно 

ассоциируется в нашем бессознательном) они способны изменить 

«нормальный» характер понятия. По мере того как оно погружается ниже 

уровня сознания, оно может стать чем-то совершенно иным» [56]. 

При освоении ресурсов бессознательного и формирования 

синтетической техники (синергия сознательного и управляемых 

бессознательных процессов) математического мышления, математику в 

нашем XXI веке ждут просто удивительные открытия. Весь вопрос в том, 

сохранится ли естественная человеческая математика или мы бездарно 

сдадим свои ценности и устремления в полное распоряжение тотальному 

искусственному интеллекту. А это – вовсе не праздный вопрос. 
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ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

Статья посвящена вопросам изучения факторов загрязнения среды, приводящих к 

нарушению функционирования биоценозов естественных и антропогенных ландшафтов. 

Рассмотрены основные типы сельскохозяйственных ландшафтов. Показана 

необходимость мониторинга и разработки карт миграции химических элементов по 

ландшафту в целях сохранения его биоценологической устойчивости. 

Ключевые слова: антропогенные ландшафты, сельскохозяйственные ландшафты, 

биоценоз, природопользование, мониторинг, экология 

 

В настоящее время загрязнение окружающей среды достигает 

тревожных масштабов во всем мире. Урбанизация и индустриализация 

наряду с экономическим развитием привели к увеличению потребления 

энергии и выбросов отходов [7]. Глобальное загрязнение окружающей среды, 

включая выбросы парниковых газов, кислотные отложения, а также 

загрязнение водных ресурсов, рассматривается как международные 

проблемы общественного здравоохранения, которые следует исследовать с 

различных точек зрения, включая социальные, экономические, 

законодательные и экологические инженерные системы [2, 6].   

Многочисленные исследования показали, что загрязнение среды 

обитания, ландшафтов, напрямую связано с повышенным риском 

заболеваемости и смертности от многих заболеваний, нарушений работы 

органов и др. [3, 10].  Поэтому пришло время принять меры и взять под 

контроль загрязнение ландшафтов [8].   В противном случае отходы 

потребления, отопления, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, 

производства, транспорта и другой деятельности человека будут продолжать 

ухудшать окружающую среду [1, 4, 5].   

Ландшафт представляет собой большую и сложную неравновесную 

динамическую систему земной поверхности, в которой взаимопроникают 
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элементы литогидрологии и атмосферы. В настоящее время естественных 

ландшафтов почти не осталось: повсюду заметна преобразующая 

деятельность человека [9]. Прежде всего, почти в любом обозримом 

ландшафте будет село, поселок или город. Есть поля, вырубки, дороги, 

мосты и многое другое, отражающее хозяйственную деятельность человека. 

Ландшафт, возникший в результате человеческой деятельности 

(антропогенный ландшафт), по своему происхождению может быть двух 

типов: созданный человеком преднамеренно и возникший непреднамеренно 

как следствие какой-либо хозяйственной или иной деятельности. 

Собственно, культурным называют обычно целенаправленно созданный 

человеком ландшафт. Таковы поля, сады, городские парки, бульвары, 

искусственные лесопосадки. Среди культурных ландшафтов наиболее 

распространены сельскохозяйственные, их несколько типов. 

Полевой тип отличается малой биоценологической устойчивостью, 

так как за короткий период вегетации полевых растений не успевает 

развиться стойкий саморегулирующийся биоценоз. В схеме биоценоз поля 

может состоять всего из двух видов: выращиваемого вида - продуцента и его 

потребителя - консумента. Поэтому сельскохозяйственные культуры требуют 

искусственного регулирования численности консументов, то есть борьбы с 

вредителями. 

Садовый тип ландшафта образован более сложными биоценозами, 

особенно в приусадебных садах. Здесь можно достигнуть относительного 

многообразия растений и животных, и равновесия в биоценозе. Особую 

разновидность садовых ландшафтов образуют виноградники. Для получения 

высоких урожаев почвы садов и виноградников нуждаются в постоянной 

обработке, внесении органических и минеральных удобрений, поливе. 

Поэтому они всегда сильно окультурены и на фоне зональных естественных 

почв отличаются высоким плодородием. 

Лугово-пастбищный тип встречается повсеместно от тундр на Севере 

до субтропических пустынь на Юге. Современное состояние лугов и пастбищ 
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как ландшафтных комплексов зависит от характера и интенсивности 

хозяйственного использования. Во многих местах лесной зоны под влиянием 

деятельности человека возникли суходольные луга. Это ландшафтный 

комплекс, во многом резко контрастный по отношению к своему лесному 

предшественнику. По характеру и структуре биомассы суходольные луга 

южной тайги и хвойно-широколиственных лесов приближаются к 

разнотравным степям. Существование этих лугов поддерживается пастьбой 

скота и сенокошением. Без этого суходольные луга лесных зон вырождаются, 

превращаясь в пустоши, покрытые зелеными луговыми мхами и почти 

несъедобными белоусом. В данном случае (как и во многих других) 

антропогенные воздействия на природу увеличивают продуктивность 

биоценозов и вносят существенное разнообразие в ландшафт.  

Искусственные лесопосадки – хороший пример антропогенного 

ландшафта. Некоторые экологи считают, что искусственный лес всегда хуже 

естественного. Но это верно только когда искусственный лес выращивается в 

монокультуре. Необходимо отметить, что в настоящее время в России 

работники лесного хозяйства пришли к выводу о необходимости 

выращивания леса в поликультуре. Вмешательство человека в жизнь леса, 

управление лесными культурами улучшает их и дает превосходные 

результаты. Это можно проиллюстрировать на примере искусственных лесов 

Подмосковья.  

Городские ландшафты не следует рассматривать как полную 

противоположность естественным. Напротив, современное 

градостроительство ведется с учетом природной обстановки. Сложилось 

даже особая наука – ландшафтная архитектура, стремящаяся в строительной 

практике к гармоничному слиянию возводимых объектов с естественными 

ландшафтами. 

Индустриальные пустыри. Многие существенные изменения в 

ландшафтах происходят вследствие непреднамеренной деятельности 

человека. При добывании ископаемых создаются огромные насыпи пустой 
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(или недостаточно богатой рудой) породы. Объем перемещенной горной 

породы у крупных карьеров огромен. С течением времени большинство 

отвалов зарастает естественной растительностью, но сами выработанные 

карьеры остаются как «раны земли», их трудно использовать в 

хозяйственных целях. Поверхность земли загрязняется свалками, где далеко 

не все разлагается; например, шлак, кирпич, железо остаются на многие 

годы. Такие обезображенные и ставшие непригодными земли называют 

индустриальными пустырями. 

В заключении также необходимо подчеркнуть важность изучения 

геохимии ландшафтов, которая позволяет познать закономерности миграции 

химических элементов в географической оболочке Земли - в той оболочке 

нашей планеты, которая является местом жизни человека. Для сохранения 

биоценологической устойчивости ландшафтов необходимо проводить 

постоянный мониторинг миграции и накопления токсичных веществ, 

предусмотреть разработку карт миграции химических элементов по 

ландшафту. Следует также изучать токсичность химических элементов, 

распространенных на территории, искать возможные причинные связи с 

заболеваниями людей и животных, наблюдаемыми в районах. Важно особо 

подчеркнуть, что, преобразуя облик Земли, мы должны бережно охранять 

ландшафты; это не менее важно, чем охрана памятников истории, 

архитектуры и искусства.  
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ТЕХНОЛОГИИ 

В статье рассмотренна история развития гидропонных технологий от первых 

эпизодов использования в странах Древнего мира до настоящего времени. Подробно 

рассматриваются различные гидропонные системы и их важнейшие компоненты 

(субстраты, питательные растворы, каркасные системы), а также их 

усовершенствование по мере развития данной агротехнологии.  

Ключевые слова: гидропоника, Древний мир, орошение, субстрат, питательные 

вещества, раствор Хогланда, экология, сити-фермерство 

 

Популярность гидропоники в настоящее время растет в геометрической 

прогрессии. Установки для выращивания растений используются не только в 

производственных теплицах - любой желающий может приобрести себе 

домашнюю гидропонную систему. Несомненно, гидропонику можно считать 

прорывом в агрономии, однако не стоит забывать, что она не является чем-то 

новым. Выращивание растений на искусственных субстратах пришло к нам 

еще с древности. 

Например, сады Древнего Египта известны красотой своих цветов и 

обилием воды. Они представляют собой художественный тип 

архитектонического сада. Четырехугольные палисадники служили оградой. 

Нил и его каналы протекали вдоль одной из сторон сада, а между оградой и 

рекой возвышались ряды конусообразных деревьев [5]. 

Далее можно выделить великолепные висячие сады Семирамиды, 

превратившие Вавилон в город чудес (некоторые ученые приписывают их 

Сирийскому царю, создавшему сады по желанию одной из своих персидских 

жен). Сады были построены в 614 г. до н.э. Одно из Семи чудес античного 

мира, которое представляло собой инженерное сооружение с каскадом 

многоуровневых садов, где росли многочисленные породы деревьев, 
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кустарников и видов винограда, производившее впечатление большой 

зелёной горы. Здесь упоминаются первые растения, выращенные в 

специальных желобах с подводом воды. В одной из царских комнат, 

снабженной вверху множественными отверстиями, помещались машины, 

которые «выкачивали» воду из Евфрата. Стоит уточнить, что желоба не были 

наполнены исключительно водой, растения находились в почве, а вода 

создавала беспрерывный орошающий ток [5]. Население Вавилона не могло 

полностью отказаться от почвенного субстрата – это было бы странно, ведь 

там, где земля – там и растения, а где растения, там должна быть земля, т. е. 

почва. Эти два понятия были неразрывно связаны друг с другом. Хотя 

существование данных садов до сих пор остается под вопросом, хочется 

верить, что такое невероятное чудо ландшафтной архитектуры, как сады 

Семирамиды, могло существовать на нашей планете.  

Индейские племена Южной Америки и Мексики – ацтеки – примерно в  

1100 г. до н.э. использовали плоты, известные как «чинампа» (или 

«чинампас»). Плавучие сооружения изготавливали из переплетенных стеблей 

камыша, тростника и кукурузы, образуя «островки» на озерах до 60 метров в 

длину, окруженные дренажной системой из каналов. Сверху плоты 

покрывались питательной грязью – вулканической землей. Именно в таком 

виде их использовали для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Корни растений получали необходимые нутриенты не только из ила, но и из 

воды, на которой плавали – этому способствовали проросшие сквозь плоты 

корни. Система чинампас позволяла обеспечивать население более чем в 200 

тыс. человек продуктами питания. Использование чинампас не только 

решило проблему голода, но и привело к созданию целой системы 

садоводства, благодаря которой обеспечивалась продуктами питания столица 

государства в Центральной Мексике [2]. 

Ацтеки не были единственными изобретателями плавучих систем 

гидропоники. Марко Поло в своих дневниках описывал китайские 

плавающие сады, относящиеся к 1275 г. [9]. До сих пор неизвестно, кто 
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впервые применил данную методику. Однако ее уже можно назвать 

полноценной гидропонной системой.  

До XVIII века такая наука, как физиология растений, не была известна 

человеку; не было изучено, как именно и посредством чего растение питается 

и развивается.  

Записи от 1492 года, принадлежащие знаменитому Леонардо да Винчи, 

итальянскому художнику, учёному и изобретателю, гласят о его гипотезе 

питания растений, однако заметки об этом исследовании найдены лишь в 

записных книгах. О питании он писал: «Если пищу исчезнувшую не 

возместить таким же количеством новой, жизнь лишится своего здравия, и 

если ты их этой пищи лишишь, то жизнь вовсе окажется разрушенной» [4]. 

XVII веке прославился активным изучением питания растений. 

Бельгийский фермер Ян Баптиста ван Гельмонт ставил эксперименты с 

ивовым деревом, в которых доказал, что растения получают питательные 

вещества из водного раствора. Однако ошибочным было его суждение, что 

«растительное вещество создается исключительно из воды» [6]. 

Английский натуралист, антиквар и геолог, основатель 

Вудвардианской профессуры геологии в Кембриджском университете Джон 

Вудвард в 1699 году проводил эксперименты, в которых установил, что 

растения получают питание из почвы за счет воды. Объектом его 

исследования послужила мята. Он выращивал растения в воде, добавляя туда 

почву в различных количествах, тем самым продемонстрировал 

пропорциональную зависимость в количестве почвы и размере растений [1]. 

В ходе экспериментов им было доказано, что речная вода действует на 

растения положительно, в отличие от дистиллированной. 

После этого накопление фактов для физиологии растений шло 

медленно. Потребовалось еще около сто лет для другого британского 

ученого, Джозефа Пристли, чтобы продемонстрировать, что растения меняют 

состав окружающего воздуха. Позже он «открыл» кислород и доказал, что 

растения дышат им и выделяют углекислый газ. Затем в 1779 году Ян 
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Ингенхауз выявил роль света для фотосинтеза. Так, на заре XIX века 

человечеству стали известны большинство механизмов роста растений, но 

оставалось непонятным, какие именно элементы нужны для этого роста [3].  

В 1860 году Юлиус Фон Закс, немецкий ботаник из Бреслау, 

опубликовал формулу питательного состава, который можно растворить в 

воде и использовать для выращивания растений. Вместе с Вильгельмом 

Кнопом, академиком-агрохимиком, он заложил фундамент культивирования 

растений на водной основе - гидропоники. Центром их исследований стало 

заключение о «NPK» - они обнаружили, что три элемента – азот (N), фосфор 

(P) и калий (K) – являются основными для роста и развития растений. 

Именно благодаря гидропонике их последователи смогли проводить опыты 

по выявлению особо важных макро- и микроэлементов для растений [9].  

Главным основоположником современной гидропоники принято 

считать доктора Уильяма Ф. Герика. Его труды датируются 1920-1930-ми 

годами. Он первым в лабораторных условиях вывел культуру, способную 

расти и развиваться в воде, а также пустил ее на промышленное 

производство. Сам термин «гидропоника» также принадлежит Герику. 

Комбинация греческих слов hydro- для воды и -ponos для орошения 

буквально означает «водная работа» [8]. Из-за роста популярности науки и 

множественных открытий общество объявило пахотный тип сельского 

хозяйства шагом в прошлое. Именно общественное движение позволило 

Герику выйти на промышленный уровень. 

Во время того, как Герик совершенствовал свою систему, Денис Р. 

Хогланд работал над основой для гидропоники. то есть питательными 

растворами. В 1933 году он опубликовал формулу своего знаменитого 

«раствора Хогланда». Эта разработанная формула не была особо изменена в 

последующие годы (особенно за счет введения хелатного железа) [8]. Она до 

сих пор используется в качестве эталона для многих лабораторных 

экспериментов. Довольно устаревшая формула является общедоступной и 
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легкой в приготовлении и использовании, поэтому многие компании по 

производству питательных растворов изготавливают именно ее.  

Уже в 1940-1944 начинается масштабное внедрение гидропоники 

непосредственно в сельское хозяйство. Во время войны голод – одна из 

главных проблем, с которой сталкиваются страны, а в условиях разоренных 

пахотных земель данная проблема резко обостряется. Гидропоника в данной 

ситуации стала решением проблемы. Роберт и Алиса Уитроу изобрели так 

называемую подушку из гравия, которую повсеместно стали использовать в 

гидропонных установках США. При использовании гравия применялась 

система периодического затопления – самая известная в наше время. После 

Второй мировой войны военное командование продолжало использовать 

гидропонику. Например, армия США создала проект площадью 22 га в Чофу 

(Япония). Коммерческое использование гидропоники распространилось по 

всему миру в 1950-х годах; она получила популярность в таких странах, как 

Италия, Испания, Франция, Англия, Германия, Швеция, СССР и Израиль. 

В 1960-1970 гг. активно стали активно разрабатываться новые 

субстраты и технические приспособления для гидропоники: внедрялись 

такие субстраты, как минеральная вата (ранее использовавшаяся только в 

строительстве), каркас теплиц менялся на пластмассовый.  

1970 г. – великое открытие Аллена Купера – NFT-система 

выращивания. Метод питательного слоя состоит в том, что питательный 

раствор постоянным током циркулирует в лотках с растениями, обеспечивая 

им хорошую оксигенацию и непрерывный доступ к питательным веществам. 

Слой раствора при данной технологии должен быть толщиной в несколько 

миллиметров. На фоне изобретения Купера в обществе появляется идея 

«одомашнивания» гидропоники [8]. Способом питательного слоя 

выращивались растения с коротким циклом вегетации, например, листовой 

салат и зеленные культуры. Наряду с этим, до 1990 года гидропоника начала 

набирать популярность во всем мире. Развивались и создавались новые 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2023 № 10 (63) 

80 

  

системы выращивания. Качество продукции считалось приемлемым для 

столь нового направления в агрономии.  

В 1978 году открывается первая фирма, использовавшая в своем 

производстве гидропонные системы. «Дженерал гидропоникс» основал 

Лоуренс Брук, опытный микробиолог. Он изменил и улучшил габаритные 

гидропонные системы под размеры оранжереи. Доктор Кэл Герман из 

научного центра НАСА помогал Бруку, предоставив ему 

усовершенствованную формулу питательного раствора, лучшую для того 

времени. Совместно созданная система впервые была предложена городским 

хозяевам оранжерей. Однако только с начала 1980-х, ввиду использования 

гидропоники в домашних условиях, компания стала известной [9].  

Первая система с методом вихревого обогащения раствором была 

разработана доктором Хиллелем Соффером из университета Калифорнии. 

Она стала самой эффективной гидропонной системой на рынке. 

Эксперименты Соффера впервые установили прямую корреляцию между 

ростом растений и концентрацией растворенного кислорода в питательном 

растворе. В своих исследованиях он использовал фикус Бенджамина Ficus 

benjamina L., который увеличивал скорость роста при оптимальном, 

определенном Хиллелем уровне кислорода. В настоящее время метод 

вихревого обогащения раствором имеет название аэрогидропоники и 

составляет большую часть рынка современной гидропоники [7].  

Наряду с «Дженерал гидропоникс» в Северной Америке начали 

появляться похожие компании, которые до сих пор уверенно держатся на 

рынке. Вышеперечисленные события в итоге привели к образованию двух 

путей использования гидропонных систем: масштабное производство и 

домашнее хозяйство. В приоритете были лекарственные растения, отдельное 

место занимали редкие тропические виды.  

Европа заметно отставала в данной сфере выращивания растений, 

обращаясь к традиционным полевым способам, когда речь шла о 

масштабном выращивании. Отличались лишь Нидерланды, проявляя интерес 
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к выращиванию цветочных культур в огромных теплицах. Как известно, 

Нидерланды являются монополией по выращиванию тюльпанов и снабжают 

цветочной продукцией государства Европы. Развитие беспочвенного 

выращивания в этой стране позволило голландцам в ближайшем будущем 

освоить выгонку луковиц тюльпанов в условиях гидропоники. Между тем, 

они смогли разработать способ выращивания «море зелени» - техника, при 

которой вырастает много маленьких растений вместо нескольких больших.  

Начиная с 1995 года, масштабы промышленной гидропоники растут 

быстрыми темпами, технология меняется и адаптируется к вызовам времени. 

Более сложные системы, которые являлись экологически чистыми, 

становятся прибыльными, особенно для растений с коротким периодом 

выращивания, таким как салат-латук и лекарственные растения. В 

августовском выпуске “High Times” Кушман публикует 1-й Годовой Доклад 

по гидропонике, в котором положил начало традиции освещать лучшие 

гидросистемы и сопутствующие товары [9]. 

«Дженерал гидропоникс» открыла филиал в Европе, 

специализирующийся на домашних гидропонных системах. В тот же период 

конкурентами стала «Nutriculture», основанная в Британии. Они занимались 

сбытом товара в Европе, где появлялось множество похожих компаний.  

Совсем недавно гидропонику стали использовать в дизайне интерьера, 

а также украшать ею фасады зданий и открытые пространства крыш. 

Растения очищают воздух от загрязняющих примесей, снижают количество 

СО2, что дает экологическое преимущество и создает выигрышный интерьер. 

Проблемы экологии остро воспринимаются в современном обществе, 

поэтому инновационные системы культивирования растений вызывают 

настоящий бум у городских жителей, что способствует развитию так 

называемого «сити-фермерства».  

В заключении следует отметить, что такая давно известная технология, 

как гидропоника, применявшаяся еще в Древнем мире, переживает сейчас 
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второе рождение и пользуется огромной популярностью благодаря своему 

удобству, эффективности и экологичности.  
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ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ И ВЕДЕНИЯ 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ 

РАСШИРЕНИИ СЕТИ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ (ДОКЛАД НА ORЁLEXPO 2023) 

Площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из года в год 

увеличивается. По этой причине у ряда физических у юридических лиц могут возникать 

проблемы, решение которых усложняется существующими пробелами и коллизиями в 

законодательстве. В настоящей статье мы рассмотрим эти проблемы и предложим пути их 

решения. 

Ключевые слова: охота, охотничье хозяйство, особо охраняемые природные 

территории (ООПТ), бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов, квота добычи, 

государственная экологическая экспертиза, расторжение охотхозяйственного 

соглашения, принудительное прекращение права пользования животным миром 

 

Проектом Стратегии развития в России системы особо охраняемых 

природных территорий (далее – ООПТ) на период до 2030 года [18] 

поставлена цель увеличения площади ООПТ. Однако, в случае ее 

утверждения, при ее реализации могут возникнуть проблемы, которые можно 

свести к четырем группам: 

1. нарушение прав охотников; 

2. отсутствие в законодательстве четких правил охотпользования 

природоохранным учреждением, осуществляющим управление ООПТ; 

3. невозможность корректной оценки финансовых потерь 

охотпользователя при расторжении ОХС по причине создания ООПТ; 

4. прочие проблемы. 

К прочим проблемам можно отнести несоблюдение «правила 20% 

общедоступных охотничьих угодий», предусмотренного ч.3 статьи 7 

Федерального закона от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ; 

Закон «Об охоте …»). 
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Для понимания остальных проблем необходимо разобраться какие 

категории ООПТ вообще существуют. Федеральным законом от 14 марта 

1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (далее – 

Закон №33-ФЗ, Закон «Об ООПТ») устанавливается шесть категорий: 

1. государственные природные заповедники (далее – Заповедники); 

2. национальные парки (далее – Нацпарки); 

3. природные парки; 

4. государственные природные заказники (далее – Заказники); 

5. памятники природы; 

6. дендрологические парки и ботанические сады. 

Одни из них имеют федеральное значение, другие – региональное. 

Наряду с ними образовываются ООПТ местного значения. Законами 

субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального 

и местного значения. 

По отношению к возможности осуществления в границах ООПТ 

любительской и спортивной охоты ООПТ можно разделить на такие, где: 

– охота полностью запрещена; 

– охота запрещена на отдельных участках (функциональных зонах); 

– запрещена на конкретные виды (только в случае зоологического 

профиля заказника по виду(ам), отнесенных к охотничьим ресурсам); 

– охота не запрещена
7
 (пример, Постановление Администрации 

Волгоградской области от 22 июля 2016 года №389-п «Об утверждении 

Положения о природном парке "Волго-Ахтубинская пойма"»; Постановление 

                                                           
7
 Стоит обратить внимание, что, с одной стороны, в границах природных парков общим 

режимом особой охраны спортивная охота прямо не запрещена. С другой стороны, 

согласно п.2 статьи 18 Закона №33-ФЗ, природные ресурсы, расположенные в границах 

природных парков, если иное не установлено федеральными законами, ограничиваются в 

гражданском обороте. Природные ресурсы – компоненты природной среды, природные 

объекты и природно-антропогенные объекты, которые используются или могут быть 

использованы при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве 

источников энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность (статья 1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» (далее – Закон №7-ФЗ)). Животный мир, согласно п.2 статьи 

26 Закона №7-ФЗ, является компонентом природной среды. 
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Правительства Свердловской области от 17 июня 2004 года №519-ПП «Об 

организации особо охраняемой природной территории областного значения 

"Природный парк "Река Чусовая"»
8
); 

– охота не запрещена, но есть проблема с реализацией этого права; 

– охота вряд ли возможна (рис.1). 

 

Рис.1 – Категории ООПТ, их статус и возможность реализации права на охоту в границах 

ООПТ различных категорий 

 

Необходимо отметить, что для каждой ООПТ разрабатывается 

Положение, где устанавливается режим особой охраны. Режим особой 

охраны может запрещать проведение любительской и спортивной охоты 

даже на тех функциональных зонах, на которых такая деятельность 

допускается Федеральным законом. Это не является нарушением прав 

                                                           
8
 Примечательно, что пп.2 п.19 режима особой охраны устанавливается запрет на 

промысловую охоту, (…), за исключением производства охоты по разрешениям, 

выданным действующими охотпользователями, имеющими действующие 

охотхозяйственные соглашения (ОХС). Это противоречит подпункту «в» пункта 1 ч.1 

статьи 31 Закона «Об охоте …». Нам могут возразить, что право пользования объектами 

животного мира могло возникнуть до вступления в силу обозначенного закона. Однако, в 

таком случае речь бы шла о долгосрочной лицензии. Возможность ее переоформления на 

ОХС сроком до окончания действия лицензии сомнительно. 
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охотников, поскольку в обосновании создания конкретного ООПТ могут 

приводиться доводы для такого ограничения. 

Для Заповедников и Нацпарков Положения утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти (ФОИВ), в ведении которого 

они находятся. В основном это Минприроды, но есть ООПТ, находящиеся, 

например, в ведении Федеральной службы охраны
9
 (нацпарк «Завидово»), 

министерства науки и высшего образования РФ (заповедник «Карадагский» 

[10], а также, несмотря на то, что в самом положении указано федеральное 

агентство научных организаций,
10

 заповедник «Ильменский государственный 

заповедник» [11]). Для Заказников федерального значения Положение 

утверждается только ФОИВ в области охраны окружающей среды, т.е. 

Минприроды РФ (п.2 статьи 24 Закона «Об ООПТ»). При этом находиться 

Заказник может в ведении уполномоченного Правительством РФ ФОИВ. 

Положение о дендрологическом парке и ботаническом саде федерального 

значения утверждается уполномоченным Правительством РФ ФОИВ, но при 

этом они могут находиться также в ведении государственных научных 

организаций и государственных образовательных организаций высшего 

образования (п.4 статьи 2 и п.5 статьи 28 Закона «Об ООПТ»). 

Для ООПТ регионального значения Положение утверждается только 

высшим органом исполнительной власти субъекта, т.е. Правительством (ч.3 

статьи 32 Федерального закона от 21.12.2021 №414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ»). 

Право на охоту может ограничиваться не только режимом особой 

охраны (т.е. законные основания, возникающие по объективным причинам), 

но и вследствие наличия пробелов в законодательстве. Так бланки 

                                                           
9
 Согласно п.1 Положения о Федеральной службе охраны Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 7 августа 2004 г. №1013 (ред от 17.05.2023) ФСО России 

является ФОИВ в области государственной охраны. 
10

 С 15.05.2018 ФАНО России упразднено. Функции по нормативно-правовому 

регулированию и оказанию государственных услуг в соответствующей сфере 

деятельности, а также функции по управлению имуществом переданы Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации (пп.б) п.4 Указа Президента РФ от 

15.05.2018 №215 «О структуре федеральных органов исполнительной власти»). 
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разрешений на добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи их 

охотникам, руководствуясь ч.2 статьи 31 Закона №209-ФЗ и пунктом 9.1 

Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

(приложение 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 29 августа 2014 г. № 379 (далее – Порядок оформления разрешений на 

добычу)), выдаются юридическим лицам (далее – ЮЛ) и индивидуальным 

предпринимателям (далее – ИП), заключившим охотхозяйственное 

соглашение (далее – ОХС). Однако ОХС заключаются по результатам 

аукциона, и особого порядка для природоохранных учреждений, 

управляющих ООПТ, не предусмотрено. Более того, ОХС заключается с ЮЛ 

и ИП с целью привлечения инвестиций в охотничье хозяйство (ч.1 статьи 27 

Закона «Об охоте …»). Закрепление же угодий за природоохранными 

учреждениями, управляющими ООПТ, не влечет за собой привлечение 

инвестиций. Здесь такая деятельность ведется за счет средств государства, 

выделяемых на работу федерального государственного бюджетного 

учреждения (ФГБУ) или государственного учреждения (ГУ), управляющего 

ООПТ. Видимо поэтому в Минприроды РФ считают, что ОХС не нужно, а 

бланки разрешений учреждения должны печатать в типографии 

самостоятельно. Однако интересным фактом является положение п.3.6 

Положения о добывании диких животных в регуляционных и научно-

исследовательских целях на территориях государственных природных 

заповедников РФ, утв. Приказом Министерства охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ от 8 декабря 1992 г. №24. Согласно ему добывание 

(отстрел, отлов) диких животных в регуляционных целях на территориях 

охранных зон и в заказниках, находящихся в ведении государственных 

заповедников, осуществляется по согласованию с Департаментом 

заповедного дела по разрешениям (лицензиям), выдаваемым специально 

уполномоченными на то региональными государственными органами, либо в 

порядке, определенном в положениях о конкретных заказниках и охранных 

зонах заповедников. Скорее всего здесь речь идет о бланках разрешений. 
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Возникает вопрос: почему бланки разрешений на охранные зоны и заказники, 

находящиеся в ведении государственных заповедников, выдаются 

региональными государственными органами, а бланки разрешений на 

спортивную охоту в федеральных заказниках или в границах других 

категорий ООПТ федерального значения должны печататься самостоятельно 

ФГБУ? 

Далее, согласно п.9.1 Порядка оформления разрешений на добычу 

установлено, что для получения бланков разрешений на добычу 

охотресурсов необходимо, чтобы сведения в заявке соответствовали в том 

числе квотам добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых в отношении 

лимитируемых видов. Однако, согласно пп.б), п.4 и п.5 Порядка подготовки, 

принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и 

внесения в него изменений, утвержденного приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ от 27 ноября 2020 г. №981, квота добычи 

для ООПТ федерального значения не устанавливается. Здесь стоит обратить 

внимание, что, исходя из конструкции п.4 рассматриваемого документа, 

ООПТ федерального значения не являются охотугодьями, что противоречит 

Закону «Об охоте…», поскольку охотничьи угодья – территории, в границах 

которых допускается осуществление видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. 

Тем не менее, кто-то должен принимать решение о количестве и 

половозрастном составе изымаемых охотничьих ресурсов на ООПТ 

федерального значения, в отношении которых должен утверждаться лимит. 

Более того, согласно статьи 20 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. 

№52-ФЗ «О животном мире» (далее – Закон №52-ФЗ, Закон «О животном 

мире»), материалы, обосновывающие лимиты и квоты добычи объектов 

животного мира (в том числе охотничьих ресурсов), относятся к числу 

объектов государственной экологической экспертизы. 
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Согласно Федеральному закону от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» государственная экологическая экспертиза может 

быть двух уровней: 

– федерального – проводится федеральным органом исполнительной 

власти в области экологической экспертизы, т.е. Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в порядке, 

утвержденном приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 31 июля 2020 г. №923; 

– регионального – проводится ОГВ субъектов РФ. 

Какую из обозначенных экспертиз должен проходить проект по 

утверждению квоты добычи на конкретном ООПТ федерального значения? 

В результате отсутствия схем получения бланков разрешений и 

утверждения квот добычи для ООПТ федерального значения уже есть 

прецеденты, когда природоохранные учреждения, управляющие ООПТ 

федерального значения, просто не выдают разрешения на добычу 

лимитируемых видов, тем самым ограничивая права охотников. 

Вернемся к проблеме закрепления угодий за природоохранными 

организациями, управляющими ООПТ. Почему мы рассматриваем такие 

угодья именно как закрепленные? Во-первых, охотничьи угодья – 

территории, в границах которых допускается осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства (п.15 статьи 1 Закона «Об охоте 

…»). Поскольку такая деятельность разрешена на определенных категориях 

ООПТ или их участках (функциональных зонах), то такие участки будут 

являться охотничьими угодьями. Во-вторых, согласно ч.2 статьи 7 Закона 

«Об охоте …» охотничьи угодья подразделяются на: 

1) закрепленные охотничьи угодья – охотничьи угодья, которые 

используются юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

на основаниях, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

2) общедоступные охотничьи угодья – охотничьи угодья, в которых 

физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты. 
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Поскольку ООПТ, в отношении которых предусмотрено управление, 

нельзя назвать общедоступными угодьями, они являются закрепленными. 

Закрепление угодий в настоящий момент происходит путем заключения ОХС 

или на основании долгосрочной лицензии. Однако, как мы выяснили выше, 

поскольку закрепление угодий за природоохранными организациями, 

управляющими ООПТ, не влечет привлечения инвестиций, то такое 

закрепление должно происходить на основании другого соглашения, которое 

должно заключаться без проведения аукциона. 

С другой стороны, можно привести доводы в пользу того, что у 

природоохранного учреждения должно быть ОХС. Так согласно п.2 Порядка 

оформления разрешений на добычу, его действие распространяется на: 

- органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие 

переданные в соответствии с Законом об охоте полномочия в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов (далее – уполномоченный орган); 

- ЮЛ и ИП, заключивших ОХС, а также ЮЛ и ИП, указанных в ч.1 

статьи 71 Закона об охоте (далее – охотпользователь); 

- физических лиц, сведения о которых содержатся в государственном 

охотхозяйственном реестре; 

- иностранных граждан, временно пребывающих в Российской 

Федерации и заключивших договор об оказании услуг в сфере охотничьего 

хозяйства. 

Вместе с тем п.3.1 обозначенного документа устанавливается, что 

физическому лицу выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в 

границах ООПТ осуществляется природоохранными учреждениями, 

предусмотренными законодательством об ООПТ. Поскольку данное 

положение закреплено в подпункте «в» пункта 1 ч.1 статьи 31 Закона «Об 

охоте …», его не было бы смысла повторять в Порядке оформления 

разрешений на добычу, если бы учреждение, управляющее ООПТ не должно 

было бы являться ЮЛ, заключившим ОХС (охотпользователем). 
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Также, создание ООПТ регионального значения не всегда влечет 

перевод земель в категорию земель ООПТ. Тем временем, согласно ч.1 

статьи 36 Лесного кодекса РФ, использование лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства осуществляется на 

основании ОХС. При этом не важно предоставляется или не предоставляется 

лесной участок. 

В силу закона (подпункт «в» пункта 1 ч.1 статьи 31 Закона №209-ФЗ), 

ведение охотничьего хозяйства на территории ООПТ любого значения 

(федерального, регионального или местного) не может осуществлять 

стороннее лицо. Однако не всеми категориями ООПТ управляют учреждения 

(ФГБУ или ГУ субъектов РФ). Исключением являются памятники природы, 

для которых вообще не предусматривается управление. Обеспечение режима 

особой охраны памятников природы возлагается на собственников, 

владельцев и пользователей земельных участков (которыми могут быть и 

физические лица), на которых находятся памятники природы. Они 

принимают на себя такие обязательства путем подписания, оформленного 

органом исполнительной власти, охранного обязательства. 

Получается, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на 

памятник природы, даже если он находится в границах закрепленных 

охотугодий, невозможна. Соответственно, единственным выходом из 

сложившейся ситуации может стать создание на этой территории зон охраны 

охотничьих ресурсов. 

Если ведение охотничьего хозяйства на территории ООПТ не может 

осуществлять стороннее лицо, то в случае объявления ООПТ на земельных 

участках, находящихся в границах закрепленного охотугодья, у 

охотпользователя должно прекращаться право на пользование объектами 

животного мира в этих границах.  

Как известно, согласно ч.5 статьи 27 Закона «Об охоте …» ОХС 

прекращается: 

1) по истечении срока его действия; 
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2) по соглашению сторон этого соглашения; 

3) на основании решения суда. 

Более того, согласно ч.4 статьи 8 Закона «Об охоте…», прекращение 

права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены в том числе Законом «О животном мире». 

Так статьей 47 обозначенного закона установлено, что право пользования 

животным миром прекращается соответственно полностью или частично в 

случаях возникновения необходимости в изъятии из пользования объектов 

животного мира в целях их охраны; использования территории, акватории 

для государственных нужд
11

, исключающих пользование животным миром. 

При этом принудительное прекращение права пользования животным миром 

осуществляется в судебном порядке. 

Соответственно расторжение ОХС, если имеющийся охотпользователь 

не откажется от части или всех угодий, будет происходить в судебном 

порядке. Такая практика уже существует: Определение Верховного суда РФ 

от 30.10.2019 г. №309-ЭС19-18679. 

Поскольку ОХС заключаются по результатам аукциона или при смене 

долгосрочной лицензии, такое изъятие не должно быть безвозмездным. А 

каков порядок? Будет ли осуществляться возврат денег в полном объеме или 

пропорционально оставшемуся сроку ОХС? Будут ли учитываться 

инвестиции охотпользователя и упущенная выгода? 

В случаях прекращения права на пользование животным миром при 

изменении статуса земель пользователи животным миром имеют право 

предъявлять в установленном законодательством РФ порядке иски за ущерб с 

учетом упущенной выгоды, на основании статьи 40 Закона «О животном 

мире». Однако, как будет рассматриваться вопрос в случае, когда утрата 

                                                           
11

 Под государственными или муниципальными нуждами понимаются потребности 

публично-правового образования, удовлетворение которых направлено на достижение 

интересов общества (общественно полезных целей), осуществить которые невозможно без 

изъятия имущества, находящегося в частной собственности (Обзор судебной практики 

Верховного Суда РФ №1 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13 апреля 

2016 г.)). 
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части земельных участков, входящих в состав охотхозяйства, может повлечь 

нарушение его функционирования, как единого целого? 

Выводы. Законодательство об охоте и особо охраняемых природных 

территориях несогласованно. Однако часть проблем возможно решить с 

помощью приказов Минприроды РФ. Например, внесением изменений в 

Приказ №379 от 29 августа 2014 г. 

Предложения. 

1. Необходимо устранить пробелы в законодательстве, которые 

искусственно ограничивают права охотников на спортивную и 

любительскую охоту. Во-первых, требуется разработать и принять порядок 

утверждения квот добычи охотничьих ресурсов, обитающих на территориях 

ООПТ федерального значения. Во-вторых, необходимо определить уровень 

государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих 

такие квоты. 

2. Необходимо четко регламентировать, в каком порядке и где ФГБУ 

получают бланки на добычу охотничьих ресурсов. 

3. Необходимо разработать порядок оценки вложений и компенсации 

затрат охотпользователя с учетом упущенной выгоды при прекращении 

права на пользование охотресурсами в случае создания ООПТ (изменении 

статуса земель) на территории охотхозяйства. При этом ущербом стоит 

считать все затраты охотпользователя, включая затраты на заключение ОХС, 

постройку базы, приобретение спецтехники, возведение вольеров, кормушек, 

вышек и проч., выплаты выходного пособия или единовременной 

компенсации при сокращении сотрудников в порядке статьи 178 Трудового 

кодекса РФ и др. затраты. 

Если под изъятие попадает лишь часть территорий, необходимо 

закрепить в законе право охотпользователя отказаться от всех угодий, 

получив компенсацию, если утрата таких земельных участков может повлечь 

нарушение функционирования охотхозяйства как единого целого. 
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4. Необходимо внести изменения в Закон «Об охоте …» в части 

осуществления охотпользования на ООПТ природоохранным учреждением, 

управляющим этим ООПТ. В частности, установить порядок закрепления 

угодий за природоохранными организациями, осуществляющими управление 

ООПТ. 
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ЗАРАЖЕННОСТЬ КРАСНОЙ ПОЛЕВКИ ПАРАЗИТАРНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯКУТИИ 

Приводятся данные по распространению и численности красной полевки на 

территории Якутии. По нашим и литературным данным установлен видовой состав 

паразитов и степень заражения ими красной полевки. Полевка имеет широкое 

рапространение на территории Якутии и является объектом питания многих 

животных, в том числе промысловых. 

Ключевые слова: красная полевка, распространение, виды гельминтов, 

зараженность гельминтами, Якутия 

 

Сибирская красная полевка – Clethrionomys rutilus Pallas (1779).– 

восточно-палеарктический вид, заселяет всю лесную и лесотундровую зоны, 

а по долинам рек проникает в тундру вплоть до Северного Ледовитого океана 

[3; 4; 5]. Обитает в основном в таежных стациях. В пойме немногочисленна. 

В равнинно-таежном ландшафте, в пределах надпойменной террасы красная 

полевка предпочитает селиться в смешанных лесах. На пойменной террасе 

высокая численность вида зафиксирована в травянистых березняках. В 

остальных местах численность красной полевки значительно ниже, тем не 

менее, во всех случаях она выступает в роли доминанта. В местах наших 

исследований красная полевка один из самых многочисленных видов. В 

долине средней Лены в районе устья р. Вилюй красная полевка в равнинно-

таежном ландшафте обитает в лиственничниках разных типов. В горно-

таежном ландшафте к наиболее предпочитаемым местам обитания  относятся 

старые гари и долины небольших ручьев. В пойме предпочитает селиться в 

редко затапливаемых участках поросших смешанным лесом и 

незатапливаемыми ивняками. В долине нижней Индигирки красная полевка 

обитает во всех выше перечисленных биотопах. Таким образом,  в обеих 

точках исследования красная полевка – один из основных видов равнинно-
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таежного и горно-таежного ландшафтов, являясь, доминантам или 

содоминантом, в подавляющем большинстве биотопов [5]. 

В рацион питания красной полевки в Якутии входят зеленые части 

растений, ягоды голубики и брусники, а в подснежный период жизни – 

лишайники и мхи [3].  

Размножается красная полевка в течении пяти месяцев, с апреля по 

сентябрь, в разных регионах эти сроки могут несколько отличаться [3]. По 

мнению Я.Л. Вольперта, Е.Г. Шадриной)[1] сроки начала и окончания 

размножения могут меняться в зависимости от конкретной ситуации в году. 

Максимальная индивидуальная плодовитость красной полевки по эмбрионам 

может достигать 13 особей [6].  

Благодаря широкому распространению и способности к интенсивному 

размножению красная полевка может достигать высокой численности в 

местах обитания и как следствие, является фоновым во всех зонах 

республики.  

Исследование гельминтофауны мышевидных грызунов, в том числе 

красной полевки проводились сотрудниками Института биологии СО РАН в 

период с 1954 по 1964 гг.. в следующих районах Якутии: Олекминском 

(Южная группа районов, Якутском,, Намском, Мегино -Кангаласском 

(Центральная Якутия), Средне- и Нижне-Колымском, Булунском (Северо-

восточная группа районов). За этот период было исследовано 1750 красных 

полевок у них зарегистрировано 23 вида паразитических червей относящихся 

к четырем основным классам гельминтов. Трематод – один вид, цестод 12 

видов, нематод девять видов и скребней один вид [2]. В дальнейшем 

исследования гельминтофауны красной полевки были продолжены нами на 

неисследованных территориях, в частности красная полевка исследовалась в 

Кобяйском районе среднем течении Лены в районе устья р. Вилюй  на 

территории бассейна р. Леписке – правого притока р. Лена в ее нижней 

трети, ограниченной с севера р. Дянышка; южная граница проходит на 

широте р. Вилюй. По географическому положению (65° с.ш. и 126° в.д.). 
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Согласно геоморфологическому районированию, он лежит на стыке 

Центрально-Якутской аккумулятивной равнины и Верхоянской горной цепи 

и включает ландшафты водно-ледниковой равнины и среднегорий Западного 

Верхоянья2002[1]. В данной местности исследовано 1347 красных полевок, 

гельминты обнаружены у 624 экз. общая зараженность составила 46,3 % 

Обнаружено 9 видов гельминтов.  На р. Индигирка, в Аллайховском районе 

(нижнее течение) исследования проводились в районе 69° с.ш. на правом 

берегу расположено Кондоковское пласкогорье, левый берег представляет 

заболоченную равнину на стыке Индигирской и Приморской низменностей. 

Для этой территории характерно обилие озер, которые соединяются между 

собой висками[1]. Исследовано 270 красных полевок гельминты обнаружены 

у 193 экз. общая зараженность составила 71,5 % Обнаружено 14 видов 

гельминтов. 

Видовой состав обнаруженных гельминтов и степень заражения 

красной полевки в местах исследования приводим в таблице. 

Таблица – Гельминтофауна красной полевки – Clethrionomys rutilus  в 

местах исследования 

Класс и вид гельминта 

Кобяйский район 
Аллаиховский 

район 

Исследовано 1347 Исследовано 270 

Заражено Э.И. % Заражено Э.И. % 

624 46,3 193 71,5 

Трематоды 5 0,4 4 2,5 

Brachilemmus recurvus 

(Dujardin, 1845) 
− − 4 2,5 

Plagiorchis eutamiatis Schulz, 

1932 
5 0,4 − − 

Цестоды 334 24,8 128 47,4 

Aprostandrya macrocephala 

(Douthitt, 1915) 

− − 
6 2,2 

Anoplochephaloides dentata 

(Galli-Valerio, 1905) Spassky 

1951 

− − 

1 0,4 

Catenotaenia sp. 14 1,0 − − 

Arostrilepis horrida Mas-Coma 

et Tenora, 1997 
328 24,3 118 43,7 
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Taenia crassiceps (larva) 

Rudolphi, 1810 

− − 
1 0,4 

Taenia mustelae (larva) Gmelin, 

1790 
5 0,4 − − 

Mesocestoidts lineatus (larva) 

(Goeze, 1782) 
8 0,6 4 1,5 

Нематоды 376 27,9 140 51,8 

Glirovingylus rodentius(Gubanov 

et Fedorov, 1964) 

− − 
32 11,8 

Heligmosomum costellatum 

(Dujardin, 1845) 
344 25,5 97 35,9 

Citellinema microti Gubanov et 

Fedorov, 1967 

− − 
2 0,7 

Siphacia obvelata (Rudolphi, 

1802) 
43 3,2 16 5,9 

Ructularia kolimensis Gubanov 

et Fedorov, 1967 

− − 
6 2,2 

Ructularia sibiricensis Morosov, 

1959  

− − 
8 2,9 

Mastophorus muris(Gmelin, 

1790) 

− − 
10 3,7 

Soboliphyme baturini Petrow, 

1930 
3 0,2 − − 

Скребни 3 0,2 2 0,7 

Moniliformis clarki(Ward, 1917) 3 0,2 2 0,7 

 

Заключение 

В исследуемых районах у красной полевки в Кобяйском районе 

обнаружено 9 видов гельминтов: трематод – 1, цестод – 4, нематод – 3, 

скребней – 1. Общая зараженность составила 46,3%.В Аллайховском районе 

видовой состав гельминтов более разнообразен, обнаружено 14 видов: 

трематод – 1, цестод – 5, нематод – 7, скребней – 1. Общая зараженность 

составила 71,5 %. Доминирующими видами у красной полевки являются 

цестода – Arostrilepis horrida и нематода Heligmosomum costellatum. 

Сосальщики и скребни у красной полевки встречаются редко С учетом 

литературных данных у красной полевки в Якутии обнаружено 23 вида 

гельминтов[2]. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ОРНИТОФАУНА ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ ЖЕРДОВКА 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА 

Представлен таксономический состав орнитофауны окрестностей деревни 

Жердовка Иркутского района на основании собственных наблюдений авторов и 

литературных данных. В состав включены 149 видов, входящих в состав 13 отрядов.  

Ключевые слова: структура орнитофауны, характер пребывания, 

таксономический состав 
 

Впервые за всю историю изучения птиц Иркутской области приводится 

список орнитофауны окрестностей деревни Жердовка Иркутского района. О 

ценности территории в орнитологическом отношении упоминали в своих 

работах Ю.В. Богородский [1] и Ю.И. Мельников [8].  

Список видов составлен на основе собственных исследований и 

анализе литературных данных. Первые выездные однодневные экскурсии в 

район исследования были начаты в июне 2013 года [5]. Систематические 

ежедневные исследования начаты с июня 2020 года и продолжатся по 

настоящее время.  

Наблюдения осуществлялись в виде ежедневных экскурсий, временной 

продолжительностью от 40 минут до 2 часов, как непосредственно на 

территории деревни Жердовка, так и её ближайших окрестностей по правому 

береги р. Куда (2,5 км на северо-восток и 2,5 км на юго-запад от самой 

деревни Жердовка) 

Использованы различные методики полевых исследований. 

Отмечались все встреченные виды, определялся характер пребывания, факт 

гнездования устанавливали по найденным гнездам, слеткам или по 

поведению птиц.  

По орнитофауне изучаемой территории авторы опубликовали 28 статей 

(с июня 2020 по октябрь 2023) [3, 4, 6 и др.]. 

Систематика видов дана по [12] 

http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/53-69.pdf
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Частота встречаемости – количество встреч за весь период 

наблюдений. 

 

Таблица - Список видов, встреченных на изучаемой территории (по 

собственным наблюдениям и литературным источникам (отмечено*))               

(по данным на 31 октября 2023 года) 

 

№ Вид 
Статус 

по ЧВ 

Характер 

пребывания  

 Отряд Пеликанообразные Pelecaniformes   

1 Большой баклан Phalacrocorax carbo Чв.  Гн. 

 Отряд Аистообразные Ciconiiformes   

2 Серая цапля Ardea cinerea Чв. Гн. 

3 Черный аист Ciconia nigra Р. Лет. 

 Отряд Гусеобразные Anseriformes   

4 Белолобый гусь Anser albifrons Оч.р. Прол. 

5 Гуменник Anser fabalis Оч.р. Прол. 

6 Огарь Tadorna ferruginea Об. Гн. 

7 Кряква Anas platyrhynchos Об. Лет. 

8 Чирок-свистунок  Anas crecca Р. Прол. 

9 Серая утка Anas strepera Р. Лет. 

10 Свиязь Anas penelope Р. Прол. 

11 Чирок-трескунок Anas querquedula Р. Прол.  

12 Широконоска Anas clypeata Р.  Прол. 

13 Красноголовая чернеть Aythya ferina Р.  Прол. 

14 Обыкновенный гоголь Bucephala clangula Р.  Прол. 

15 Савка Oxyura leucocephala* [9, 10] Оч.р. Зал. 

16 Луток Mergus albellus Оч.р. Прол. 

17 Большой крохаль Mergus merganser Оч.р. Прол. 

 Отряд Соколообразные Falconiformes   

18 Скопа Pandion haliaetus Р. Зал.  

19 Хохлатый осоед Pernis ptilorhyncus Р. Прол.  

20 Черный коршун Milvus migrans Чв. Гн. 

21 Полевой лунь Circus cyaneus Об. Нерег. 

22 Болотный лунь Circus aeruginosus Р. Нерег. 

23 Тетеревятник Accipiter gentilis Об. Нерег. 

24 Перепелятник Accipiter nisus Об. Гн., зим. 

25 Зимняк Buteo lagopus Об. Зим. 

26 Мохноногий курганник Buteo hemilasius  Об. Зим. 

27 Восточный канюк Buteo japonicus Чв. Гн. 

28 Орел-карлик Hieraaetus pennatus  Р. Нерег. 

29 Большой подорлик Aquila clanga Оч.р. Прол. 

30 Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla Оч.р. Прол. 

31 Сапсан Falco peregrinus Об. Гн. 

32 Чеглок Falco subbuteo Об. Гн. 

33 Дербник Falco columbarius Р. Прол. 

34 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus Об. Гн. 

 Отряд Курообразные Galliformes    

35 Бородатая куропатка Perdix dauurica Об. Ос. 
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36 Тетерев Lyrurus tetrix Р. Нерег. 

37 Обыкновенный глухарь Tetrao urogallus Р. Нерег. 

38 Рябчик Tetrastes bonasia Р. Нерег. 

 Отряд Журавлеобразные Gruiformes   

39 Серый журавль Grus grus Об. Гн.  

40 Красавка Anthropoides virgo Оч.р. Гн. 

41 Лысуха Fulica atra  Р. Прол. 

 Отряд Ржанкообразные Charadriiformes   

42 Черныш Tringa ochropus Оч.р. Прол.  

43 Фифи Tringa glareola Оч.р. Прол. 

44 Перевозчик Actitis hypoleucos Об. Гн. 

45 Бекас Gallinago gallinago Р. Прол. 

46 Лесной дупель Gallinago megala Об. Гн. 

47 Средний кроншнеп Numenius phaeopus Оч.р. Прол. 

48 Серебристая чайка (хохотунья) Larus cachinnans  Об. Нерег. 

 Отряд Голубеобразные Columbiformes   

49 Сизый голубь Columba livia  Об. Ос. 

50 Большая горлица Streptopelia orientalis Об. Гн. 

 Отряд Кукушкообразные Cuculiformes   

51 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Чв. Гн. 

52 Глухая кукушка Cuculus saturatus Об. Гн. 

 Отряд Совообразные Strigiformes   

53 Белая сова Nyctea scandiaca* [7] Оч.р. Зал. 

54 Ушастая сова Asio otus Оч.р. Зал. 

55 Домовый сыч Athene noctua* [2 ] Оч.р. Зал. 

56 Ястребиная сова Surnia ulula Оч.р. Зал. 

57 Длинохвостая неясыть Strix uralensis  Р. Нерег. 

 Отряд Стрижеобразные Apodiformes   

58 Белопоясный стриж Apus pacificus Чв. Гн. 

 Отряд Дятлообразные Piciformes   

59 Вертишейка Jynx torquilla Об. Нерег. 

60 Седой дятел Picus canus Р. Прол. 

61 Желна Dryocopus martius Чв. Ос. 

62 Большой пестрый дятел Dendrocopos major  Чв. Ос. 

63 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos Об. Гн. 

64 Малый [пестрый] дятел Dendrocopos minor Об. Гн. 

65 Трехпалый дятел Picoides tridactylus Оч.р. Зал. 

 Отряд Воробьинообразные Passeriformes   

66 Деревенская ласточка Hirundo rustica Об. Гн. 

67 Береговая ласточка Riparia riparia Об. Лет. 

68 Воронок Delichon urbic Р. Прол. 

69 Полевой жаворонок Alauda arvensis Чв. Гн. 

70 Степной конек Anthus richardi Р. Прол. 

71 Лесной конек Anthus trivialis  Чв. Гн. 

72 Пятнистый конек Anthus hodgsoni Чв. Гн. 

73 Горный конек Anthus spinoletta  Р. Прол. 

74 Желтая трясогузка Motacilla flava Р. Прол. 

75 Желтоголовая трясогузка Motacilla flava Оч.р. Прол. 

76 Горная трясогузка Motacilla cinerea Оч.р. Прол. 

77 Белая трясогузка Motacilla alba Чв. Гн. 
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78 Сибирский жулан Lanius cristatus Об. Гн. 

79 Серый сорокопут Lanius excubitor Р.  Нерег. 

80 Обыкновенная иволга Oriolus oriolus Оч.р. Прол. 

81 Сойка Garrulus glandarius Чв. Ос. 

82 Кукша Perisoreus infaustus Оч.р. Зал. 

83 Голубая сорока Cyanopica cyanus Чв. Ос. 

84 Сорока Pica pica Чв.  Ос. 

85 Кедровка Nucifraga caryocatactes Р. Прол. 

86 Даурская галка Corvus dauuricus Об. Лет.  

87 Грач Corvus frugilegus Об. Лет. 

88 Черная ворона Corvus corone Чв. Ос. 

89 Ворон Corvus corax Чв. Ос. 

90 Свиристель Bombycilla garrulus Чв.  Зим. 

91 Сибирская завирушка Prunella montanella Р. Прол. 

92 Садовая камышевка Acrocephalus dumetorum  Р. Лет., гн.? 

93 Толстоклювая камышевка Phragmaticola aeedon Об. Гн. 

94 Славка-завирушка Sylvia curruca Р. Прол. 

95 Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita Р. Лет., гн.? 

96 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides  Р. Лет., гн.? 

97 Пеночка-зарничка Phylloscopus inornatus оч.р. Прол. 

98 Корольковая пеночка Phylloscopus proregulus Оч.р. Прол.  

99 Пеночка бурая Phylloscopus fuscatus Р. Лет., гн.? 

100 Толстоклювая пеночка Phylloscopus schwarzi Р. Лет., гн.? 

101 Ширококлювая мухоловка Muscicapa latirostris Оч.р. Прол. 

102 Восточная малая мухоловка Taiga Flycatcher Р.  Гн. 

103 Черноголовый чекан Saxicola torquata Об. Гн. 

104 Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe Об. Гн. 

105 Каменка-плясунья Oenanthe deserti Р. Прол. 

106 
Обыкновенная горихвостка                            

Phoenicurus phoenicurus 
Об. Гн. 

107 Сибирская горихвостка Phoenicurus auroreus Чв.  Гн. 

108 Соловей-красношейка Luscinia calliope Р.  Лет., гн.? 

109 Варакушка Luscinia svecica Оч.р.  Прол. 

110 Синехвостка Tarsiger cyanurus Р. Прол. 

111 Краснозобый дрозд Turdus ruficollis Об.  прол. 

112 Чернозобый дрозд Turdus atrogularis Р.  прол. 

113 Рыжий дрозд (Дрозд Науманна) Turdus naumanni Р. Прол. 

114 Дрозд бурый Turdus eunomus Р.  Прол.  

115 Рябинник Turdus pilaris Чв. Гн. 

116 Певчий дрозд Turdus philomelos Об. Гн. 

117 Белобровик Turdus iliacus  Об. Гн. 

118 Деряба Turdus viscivorus Об. Гн.  

119 Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus Об. Ос. 

120 Буроголовая гаичка Parus montanus Чв. Ос. 

121 Черноголовая гаичка Parus palustris Об. Коч. 

122 Московка Parus ater Об. Коч. 

123 Белая лазоревка Parus cyanus Р. Зим. 

124 Большая синица Parus major  Чв. Ос. 

125 Обыкновенный поползень Sitta europaea Чв. Ос. 

126 Домовый воробей Passer domesticus  Чв. Ос. 
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127 Полевой воробей Passer montanus Чв. Ос. 

128 Вьюрок (Юрок) Fringilla montifringilla Об. Прол. 

129 Сибирский вьюрок Leucosticte arctoa Оч.р. Прол. 

130 Зяблик Fringilla coelebs Р. Прол. 

131 Чиж Spinus spinus Оч.р. Прол. 

132 Черноголовый щегол Carduelis carduelis Чв. Ос. 

133 Коноплянка Acanthis cannabina Р. Прол. 

134 Обыкновенная чечетка Acanthis flammea  Об. Зим. 

135 Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus  Об.  Гн. 

136 Сибирская чечевица Carpodacus roseus Р. Прол. 

137 Длиннохвостая чечевица Uragus sibiricus Об. Зим. 

138 Щур Pinicola enucleator Р. Зим. 

139 Обыкновенный клест Loxia curvirostra Об. Гн. 

140 Обыкновенный снегирь Pyrrhula pyrrhula Об. Зим. 

141 Серый снегирь Pyrrhula cineracea Об. Зим.  

142 
Обыкновенный дубонос                             

Coccothraustes coccothraustes  
Р.    Зим. 

143 Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Чв. Гн., зим. 

144 Белошапочная овсянка Emberiza leucocephala Об. Гн. 

145 Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus Оч.р. Прол. 

146 Овсянка-ремез Emberiza rustica Об. Прол. 

147 Овсянка крошка Emberiza pusilla Об. Прол. 

148 Седоголовая овсянка Emberiza spodocephala Р. Прол., гн.? 

149 Дубровник Emberiza aureola Об. Прол., гн.? 

 

Статус по ЧВ: оч.р. – встречен один раз; р. – встречен от 2 до 10 раз; об. – 

обычный, встречен от 11-100 раз; чв. – часто встречаемый – свыше 100 раз.  

Характер пребывания: нерег. – нерегулярный залет, ос. – оседлый, гн. – 

гнездящийся, прол. – пролет, зал. – залет, зим. – зимующий, коч. – 

кочующий, лет. – летующий. 

 

Встреченных однократно (оч.р.) 27 видов или 18,1%, редко встречемых 

– от 2 до 10 раз (р.) 47 видов или 31,5%, обычных - 48 видов или 32,2%,  

часто встречаемых –27 видов или 18,1%.  

Более 90% встреченных видов подтверждены фотографиями и 

аудиозаписями. Некоторые из них представлены на сайте INaturalist.org  

В списке орнитофауны – 12 краснокнижных видов: черный аист 

Ciconia nigra, большой баклан Phalacrocorax carbo, огарь Tadorna ferruginea, 

скопа Pandion haliaetus, болотный лунь Circus aeruginosus, орел-карлик 

Hieraaetus pennatus, большой подорлик Aquila clanga, орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla, сапсан Falco peregrinus, дербник Falco columbarius, серый 

журавль Grus grus, красавка Anthropoides virgo [11]. 
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Понятно, что выводы наши (орнитологов-любителей) носят 

предварительный характер и нуждаются в серьезном анализе и обсуждении в 

профессиональном сообществе. 

Авторы выражают благодарность Игорю Владимировичу Фефелову, 

помогающему нам своими консультациями и определениями видов.  
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AVIFAUNA OF THE VICINITY OF THE VILLAGE OF ZHERDOVKA 

IRKUTSK REGION 

The taxonomic composition of the avifauna of the vicinity of the village of Zherdovka of 

the Irkutsk region is presented on the basis of the authors' own observations and literary data. 

The composition includes 149 species that are part of 13 orders. 
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