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Юбилеи 

УДК 168.5+001+502+504 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова  

Москва, Россия 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В УСЛОВИЯХ ЭНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННОГО УКЛАДА 

(К 150-ЛЕТИЮ А.А.БОГДАНОВА) 

Для решения экологических проблем, возникающих в условиях энерго-

информационнох уклада, предлагается использовать «всеобщую организационную науку» 

А.А.Богданова. Показывается, что западная экономика, культура, наука и образование 

системно не направлены на сохранение природных условий для всех форм жизни в 

космосе, объединенных единым энерго-информационном полем. Для более полного 

раскрытия темы даются ссылки на предыдущие статьи. 

Ключевые слова: А.А.Богданов, всеобщая организационная наука, экологическая 

нравственность, системная связь, собственность на природные ресурсы 

 

К 150-летию А.А.Богданова (1873-1928) 

А. А. Богданов – автор «всеобщей организационной науки» - 

«Тектологии» - отличался многосторонней эрудицией, как врач, биолог, 

ученый-естествоиспытатель, экономист, философ, политический деятель. 

При этом годы его жизни пришлись на то время, когда в нашей стране в 

начале XX века создавалось народное хозяйство, не имевшее в истории 

прецендента. Оно основывалось на собственности, которая передавала 

трудящимся правомочия владения, пользования, а затем и присвоения 

результата использования природных ресурсов, с тем чтобы, поступая в 

государственный бюджет, он обеспечивал для трудящихся бесплатное 

образование, медицину при развитии экономики, гарантирующей занятость, 

охрану государства и т.д. И, когда после Октябрьской социалистической 

революции 1917 года государству были переданы в собственность не только 

природные ресурсы, но и промышленные предприятия, банки, железные 

дороги, научные, образовательные учреждения и т.д., то при создании 

народного хозяйства, пришлось принимать экономические, социальные, 

технические решения, ранее в истории не имевшие прецендента. И 
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А.А.Богданов на основе интеграции известных ему естественных и 

гуманитарных наук создал теорию «всеобщей организационной науки» - 

«Тектологию», рассматривая создание народного хозяйства  как процесс его 

организации, считая, что любая деятельность есть организационный процесс, 

с закономерностями, обеспечивающими сохранение «организации» и ее 

развитие. [1] В переводе с греческого «тектология» означает «учение о 

строительстве» и для А.А.Богданова «строительство» было синонимом для 

современного понятия «организация».  

В СССР «всеобщая организационная теория» А.А.Богданова
 
вызывала 

много критических замечаний: его обвиняли в недиалектичности, в 

субъективизме,
 
механицизме, эмпириомонизме, в ревизии марксизма и т.д. 

1
 

Но в наши дни А.А.Богданова считают основоположником системного 

анализа, как ученого, преодолевшего дисциплинарную изолированность наук 

и вышедшего на синтез знания для создания народного хозяйства, как 

«организации», отвечавшей социалистическим идеям.  

Создавать народное хозяйство в нашей стране в 1920-х гг. начал 

рабочий класс, ранее не обладавший правами собственности на средства 

производства и не решавший задач формирования промышленного 

производства на уровне предприятия, тем более, в масштабах всей страны да 

еще в условиях хозяйственной разрухи, оставленной гражданской войной. 

При этом с переходом к промышленному укладу в экономике менялась 

отраслевая структура, а с построением социалистического общества 

менялась в нем социальная структура, менялось отношение людей к 

госудаоству, к труду, его мотивации и его организации.  

Для создания народного хозяйства в таких условиях А.А.Богданов в 

своей «всеобщей организационной теории» предложил ряд принципов, но мы 

остановимся лишь на его отношении к учету сопряженности всех частей 

структуры народного хозяйства, как целостной «организации». И, надо 

сказать, что, несмотря на то, что многие идеи А.А.Богданова в СССР не 

                                                           
1
 См. На переломе. Философские дискуссии 20-х годов. М. «Наука».1990.   
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принимались, его «организационные» принципы использовались, когда 

встала проблема планирования народнохозяйственного и его основой стала 

разработка баланса народного хозяйства, к которой приступили плановые и 

статистические органы в начале 1920-х годов. [2]  

В январе 1927 года на I-м съезде Научной организации труда в докладе 

«Организационные принципы единого хозяйственного плана» А.А.Богданов 

представил анализ соотношения отраслей и предприятий, между собой 

функционально объединенных «цепью связей», порождающей цепи 

«обратных связей». Из этой сложной «цепной» связи по мнению 

А.А.Богданова следовала необходимость обеспечения 

«взаимодостаточности» - пропорциональности
2
 - отраслей и предприятий, 

так как «отстающее» предприятие или отрасль как «слабое звено» будет 

задерживать развитие остальных звеньев экономики. Поэтому А.А.Богданов 

считал, что для достижения «нормы равновесия» к отстающей отрасли и 

предприятию должна направляться государственная поддержка, так как
,
 

согласно Закону минимума, «слабое звено» может снижать 

жизнеспособность всей системы. В то время таковым в 

индустриализирующейся экономике являлось сельское хозяйство, на которое 

направлялось меньше средств государства,чем на промышленность.  

В процессе индустриализации возрастало значение именно 

промышленности, где создавались новые отрасли и предприятия, для 

которых надо было создавать новое оборудование, готовить новые 

инженерные кадры. 
3
И эти задачи требовали от государства управленческих 

решений в условиях, когда в обществе предстояло формировать отношения 

сотрудничества, исключая мотивацию индивидуального обогащения и 

                                                           
2
 Это отвечало теории бескризисного развития К.Маркса, которую А.А.Богданов  много лет 

преподавал на занятиях Пролиткульта. 

3
 Развивая теорию организационной науки, А.А.Богданов анализировал деятельность 

предприятий, создаваемых в стране после Октябрьской революции. Речь, в частности, шла о 

создании трестов для использования месторождений и их связью с другими предприятиями 

страны при обеспечении  их оборудованием,  транспортом, кадрами.     
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принципа конкурентной борьбы. Так в СССР вставала задача: создавать 

народное хозяйство, обеспечивая его «целостность», как писал А.А.Богданов, 

посредством новой организацией «вещей (техники), людей (экономики) и 

идей». При этом он исходил из управления различными процессами в 

народном хозяйстве, как с системно связанными экономическими, 

социальными и техническими отношениями. [3]  

А.А.Богданов, рассматривая сам феномен «организации» как явление 

общее для всего материального мира 
4
, интересовался почему некоторые 

«организации» перестают существовать, а другие продолжают развиваться. 

Он ввел ряд терминов, характеризующих этапы развития всех систем. Так, 

термин «комплексия» им употреблялся для обозначения ситуации, когда 

система представляет собой чисто механическое объединение элементов, 

между которыми еще не начались процессы взаимодействия, а термин 

«конъюгация» означал уже такой этап развития целостности системы, когда 

начинается взаимодействие между отдельными ее элементами и термин 

«ингрессия» выражал этап перехода социальной системы в стране к новому 

качеству, обеспечивая стремление людей к сотрудничеству, их 

взаимопонимание, сплоченность, а термин «дезингрессия», наоборот, 

означал бы процесс деградации системы, ее распада как целостного 

объединения. 

Исходя из этого, А.А.Богданов считал, что для целостности и развития 

такой «организации», как народное хозяйство СССР, все его части должны 

объединяться структурными связями «единства». Для этого при управлении 

различными частями структуры «народного хозяйства», как социальной 

«организации», необходимо сохранение их общей цели, для формирования 

которой А.А.Богданов считал необходимым воспитание в обществе 

соответствующей нравственной позиции: «Отношение к добру и злу - 

критерий законов социальных систем…оно выражает условия наибольшей 

                                                           
4
 См. Богданов А.А. Системная организация материи (Из книги «Всеобщая организационная наука 

(«тектология»), «На переломе. Философские дискуссии 20-х годов». М.: Наука.1990.   
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жизнеспособности коллектива, его тенденции к организованности, его 

собственные организационные законы, превалирующие над идеей групповой 

борьбы, но направляющие на обретение единства». [4, С.206] И А.А.Богданов 

считал, что для создания народного хозяйства необходимо в советском 

обществе, в каждом его трудовом коллективе воспитывать мотивацию к 

труду, основанную на реализации общих задач. И А.А. Богданов, будучи сам 

автором литературного произведения - романа «Красная звезда»
5
, считал, что 

за такое воспитание должна отвечать литература. И в то время, 

действительно, начинает создаваться литература, формирующая ценности 

советского общества, воспитывая его гордость за страну, исключившую 

эксплуатацию и обеспечивающую для трудящегося населения бесплатное 

образование, медицину с экономикой не знающей кризисов и гарантирующей 

занятость.  

Касаясь многих сфер деятельности советского общества, А.А.Богданов 

исходил из их системной связи. При этом для А.А.Богданова «система» не 

была простой совокупностью ее явлений и объектов. Части системы могут 

различаться своей функцией, но, для сохранения и развития «организации», 

как живого организма, самые разнородные явления должны обладать связями 

единства. Для этого в социальной «организации» А.А.Богданов подчеркивал 

значение общей цели, определяемой системообразующим понятием и 

поскольку целью было построение народного хозяйства, обеспечивающего 

социальное равенство, то для него системо-ообразующим понятием была 

общенародная собственность. И, как считал А.А.Богданов, благодаря ей на 

общую цель могут работать экономика, наука, культура, образование, как 

системно объединяемые правомочиями именно общенародной 

собственности. В итоге А.А.Богданов создает «Тектологию» для управления 

народным хозяйством, решая все возникавшие в то время экономические, 

социальные. культурные, технические задачи, как системно связанные.  

                                                           
5 А.А.Богданов «Красная звезда» - роман-утопия о Марсе, впервые опубликован в 1908 году, затем 

переиздан в 1918 и 1929 годах. 
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И надо сказать, что «всеобщая организационная теория», разработанная 

А.А.Богдановым,
 
в нашей стране оказала большое влияние на формирование 

народного хозяйства не только с 1920-х годов, она повлияла и на то его 

формирование, которое началось в СССР с 1970-х гг. с целью экологически 

устойчивого развития и для чего на территории 15-и республик СССР стали 

планироваться территориальные комплексы отраслей, предприятий, 

объединяющие цепью связей добычу природных ресурсов с 

последовательной переработкой этих ресурсов до выхода конечного 

продукта. При этом с 1970-х гг. в СССР велась работа и по экологизации 

науки, образования и воспитания экологической нравственности, формируя 

экологически безопасное отношение к природе и к технике. создаваемой для 

ее использования. Это было время, когда в стране еще сохранялась 

государственная собственность и на природные ресурсы и на все 

предприятия по их переработке, на научные, а также и на образовательные 

учреждения для подготовки соответствующих кадров и т.д. Но в процессе 

«перестройки» 1990-х годов, после введения понятия частной собственности 

в Конституцию РФ 1993 года [5, Ст. 9,2] государственная собственности 

перестала быть основой структурной «целостности» всего народного 

хозяйства и поэтому в стране возникли социо-эколого-экономические 

проблемы, которые нам уже приходится решать в новых исторических и 

технико-технологических условиях. И в данной статье хотелось бы показать 

то, что «всеобщая организационная теория» А.А.Богданова сохраняет свою 

актуальность в начале XXI века, когда появляется угроза роста сначала 

глобальных [6, C.69-76], а затем и космо-планетарных экологических 

проблем [7, С.5-18] и при этом встают экономические, социальные, 

технические, культурные задачи, требующие системного решения [7,С. 18-

26]в целях создания планетарной экономики, как «организации», не 

имевшей прецендента в истории человечества. И в этом отношении в начале 

XXI века складывается ситуация, аналогичная той, что существовала в нашей 

стране в начале XX века, но, конечно, со значительно возросшей 
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масштабностью и сложностью задач и, главное, для своего решения 

требующих сотрудничества всех стран. 

Дело в том, что с начала XXI века с переходом к энерго-

информационному укладу на планете в сфере промышленного 

природопользования происходят радикальные изменения, так как растут 

объемы промышленного производства и меняется его отраслевая структура, 

а, главное, в нем меняется характер труда самого человека, в результате чего 

космизируется масштаб его воздействия на окружающую среду, как 

объединенную единым энерго-информационным полем. Поэтому в сфере 

промышленного природопользования, как способе уже космо-осмысленной 

деятельности, встает задача предупреждения космо-экологических проблем, 

которые могут возникнуть при изменении тех гео-био-физических 

параметров Земли, которые позволяют сохранять ее в системе связей 

звездно-планетных систем. Эта проблема сегодня актуализируется и тем, что, 

западные «развитые» страны предполагают перенести добычу и переработку 

природных ресурсов на другие планеты и их спутники, нарушая этим общую 

систему связей на космо-уровне.  

Для предупреждения этих проблем в данной статье с использованием 

«всеобщей организационной теории» А.А.Богданова предлагается 

построение планетарной экономики, используя для нее, как «организации», 

космически масштабный пространственно-временной образ («паттерн» – 

А.А.Богданов). Известно, что А.А.Богданов, исходя из принципа всеобщей 

связи, создавал принципы «организаций» от микро до макро-масштабности. 

При этом мы исходим из того, что А.А.Богданов для сохранения и развития 

социальной «организации» считал необходимым наличие в ней целевой 

направленности, для чего необходимо формирование соответствующей 

нравственной позиции. [4, С.206] И в данной статье мы останавливаемся на 

задаче системной сопряженности частей структуры социальной 

«организации», причем при обеспечения ею такой цели, как сохранение 

жизнепригодной среды и на Земле и для всех форм жизни в космическом 
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пространственно-временном измерении. И для обеспечения этой целевой 

направленности необходима экологизация экономической теории, науки, 

культуры и экономического образования для воспитания экологической 

нравственности. [6, С.52-59] При этом имеется в виду космо-экологическая 

нравственность, которая необходима для перехода стран к цивилизации 

космо-природного единства.[8, С.119-123] И, следуя А.А. Богданову, для 

этого планетарная экономика должна быть основана на соответствующей 

форме собственности на природные ресурсы. В данном случае предлагается 

такая форма собственности, когда всем человечеством, как единым 

субъектом хозяйствования, осуществляются правомочия со-владения, со-

пользования, а также и со-присвоения результата использования природных 

ресурсов биосферы для развития планетарной экономики, как «организации», 

обеспечивающей устойчивость биосферы в таком специфическом качестве, 

как жизнепригодность и в системе космо-природного единства [7, С.55-67], 

выходя для этого на космо-эколого-экономические принципы 

промышленного природопользования. [8, С. 72-88]  

В этих условиях наш системный подход заключается в том, что 

«сопряженность» частей планетарной экономики, как «организации». 

регулируется в соответствиями с отношениями собственности как системы 

на уровне не только отдельных предприятий и отраслей, но и отдельных 

стран и их объединений. [8, С.37-47] При этом под «организацией» 

понимается цепная сеть процессов промышленного производства различных 

стран и их объединений, когда регулирующей в такой «организации» 

предполагается считать космо-эколого-экономическую нравственность, 

воспитываемой культурой, наукой, образованием, системно связанными 

правомочиями той формой собственности, о которой было сказано выше.  

Напомним также и то, что А.А.Богданов искал «слабое звено» системы, 

угрожающее сохранению «организации». И поэтому далее зададимся 

вопросом, насколько сегодня реально сохранение предлагаемой в статье 

планетарной экономики при наличии тенденции в мировой экономики к 
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деглобализации, обозначенную термином А.А.Богданова как 

дифференциация систем и которая сегодня проявляется в разрушении форм, 

объединяющих страны. И это при том, что за последние почти три 

десятилетия многие страны, принявшие программу Зеленой экономики, 

создали на своих территориях свои социо-эколого-экономические системы, 

которые можно было бы объединить в единую общепланетарную систему. 

Но это объединение невозможно, поскольку экологизированные системы 

отдельных стран основаны на собственности, исключающей общую цель 

устойчивого развития, да еще в системе космо-природного единства. Более 

того, в наши дни усиливается борьба западных стран за свою гегемонию и на 

Земле и в космосе с целью монополизации их природных ресурсов для 

обеспечения лишь своего растущего благосостояния. Этому служит 

созданная западом «экономика войны», исключающая планетарную 

экономику. построенную для сохранения жизни всего человечества, а не 

только Золотого миллиарда. И борьба запада поддерживается ценностями, 

формируемыми культурой, наукой, культурой, образованием, системно 

связанными с формой собственности, исключающей общую цель 

экологически устойчивого развития.  

В предыдущих статьях мы показывали, какое значение в повышении 

адаптивности промышленности к природной среде имеет сопряженность 

экономики, науки, культуры и образования [6, С,52-59] И, обращаясь к 

системному подходу, разработанного А.А.Богдановым, можно сказать, что 

сегодня «слабым звеном» в однополярной экономике, определяемой 

гегемонией запада, является отсутствие системной сопряженности таких 

структур как экономика, наука, образование и культура с целями 

жизнесохранения. [6, 42-52] Для запада системная сопряженность таких 

структур как экономика, наука, образование и культура связана с целями 

«экономики войны», несмотря на то, что для роста ее доходов, провоцируя 

вооруженные конфликты, западные страны при наличии современных 

технических средств уничтожения жизни могут привести все человечество к 
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уничтожению. И это при наличии в западных странах вековой культуры, 

созданной их гениями литературы и философии.. Но не раз задавался вопрос, 

почему Германия - страна Эммануила Канта, Иоганна Вольфганга Гете, 

могла ввергнуть страны во Вторую мировую войну - самую чудовищную в 

истории человечества по количеству человеческих жертв. Но неменьший 

вопрос встает и сегодня : почему Германия по окончании второй мировой 

войны, уничтожившей нацизм, не услышала слова Альберта Швейцера 

1875—1965) – своего философа, теолога, музыканта и врача, который был 

первым немцем после Второй мировой войны, получившим Нобелевскую 

премию именно «мира». А. Швейцер предложил  этику « благоговения 

перед жизнью», оставив нам такие слова: «Добро – это, что служит 

сохранению и развитию жизни, а зло есть то, что препятствует жизни или 

уничтожает её». В своей книге «Упадок и возрождение культуры. Культура и 

этика» [9] А. Швейцер написал, что « роковым для нашей культуры является 

то, что ее материальная сторона развивалась намного сильнее, чем 

духовная», т.е., согласно теории «всеобщей организационной науке» 

А.А.Богданова, произошла разбалансировка той цельности «организации», 

которая обеспечивает ее сохранение. Но А.Швейцер считал, что в обществе 

можно удержать этический идеал при условии, если каждая личность будет 

стремиться к самосовершенствованию. Но возможно ли это, когда основой 

хозяйственной деятельности каждого члена общества остается частная 

собственность, ориентирующая на индивидуальное обогащение, оцениваемое 

ростом материальных благ, даже, если при этом растет производство 

оружия? И поэтому сегодня Германия, поддерживая возрождение нацизма на 

Украине, снабжает ее своими «леопардами», готовя по сути третью мировую 

войну, связывая попрежнему свой экономический рост с ростом 

производства оружия для уничтожения жизни. Таким образом и сегодня в 

Германии, как и перед началом второй мировой войны, системная связь 

экономики, науки, культуры системна ориентирована на войну с захватом 

чужой территории при создании оружия, уничтожающего жизнь, на чем и 
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основана «экономика войны», сегодня обеспечивающая в мировой экономике 

гегемонию коллективного запада. Однако, ухудшающаяся при этом 

экономическая ситуация и остающаяся перспектива ядерного Апокалипса, 

заставляет многие страны задуматься о сохранении однополярного мира, 

регулируемого интересами Золотого миллиарда. Поэтому в наши дни на 

Земле уже происходит переход к многополярной экономике и формируется 

модель экономики, предполагающая экономическое и научно-

технологическое сотрудничество равноправных суверенных стран, 

гарантируя всему человечеству экологическую безопасность. Имеется в виду 

формирование БРИКС, ШОС, АСЕАН и т.д., когда на историческую арену 

выходят народы, развитие которых многими столетиями сдерживалось 

западными странами. Эти народы, не обладавшие ранее субъектностью в 

принятии решений в сфере природопользования даже в масштабах одной 

своей страны, в наши дни входят в интеграционные объединения, 

построенные на взаимовыгодном сотрудничестве при сохранении 

культурного сувернитета всех стран. Эти организации, объединяющие 

большую часть населения Земли, задают вектор экологически устойчивого 

развития всей глобальной экономики, как нового типа планетарного 

хозяйства. Об этом В.В Путин говорил в своем выступлении на пленарной 

сессии Восточного экономического форума (7 сентябрь 2022 год). [10] В 

наши дни в таких объединениях увеличивается число участников процесса, 

направленного на мир при техническом, экономическом, культурном 

сотрудничестве стран, объединенных общей целью. экологически 

устойчивого развития. И на заседании ШОС (16 сентябрь 2022 год) В.В 

Путин подчеркнул, что в условиях такого многополярного мира исключается 

экономический эгоизм, т.к. имеется в виду сохранение суверенности стран с 

экономической независимостью, гарантирующей сохранение и культурных 

традиций населения этих стран.. Подтверждая эти принципы, Президент РФ 

В.В.Путин и лидеры стран Африки 28 июля 2023 приняли итоговую 

декларацию на саммите «Россия - Африка» в С.Петербурге, [11]Так что на 
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Земле расширяется пространство, где формируется модель экономики, 

предполагающая экономическое и научно-технологическое сотрудничество 

равноправных суверенных стран. И тут нельзя не подчеркнуть, что страны, 

формирующие альтернативу однополярному миру, обладают культурой, 

которая тысячелетия воспитывала людей на мировоззрении, 

противоположном антропоцентризму западных стран. Такой многополярный 

мир даст возможность переходу к планетарной экономике с таким 

представлением о связи человека с космосом, которое формировалось у 

народов именно этих стран [7, С. 93-110], что и позволит организовать 

сотрудничество стран , формируя цивилизацию космо-природного единства, 

как этап будущего развития человечества.[8, C.89-108] Такую планетарную 

экономику и помогают создавать работы таких представителей русского 

космизма, как В.И.Вернадский, С.А Подолинский, А.Л. Чижевский, Н.Н. 

Моисеев, А.А.Богданов. 
6
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

«ТЕКТОЛОГИЯ» А.А. БОГДАНОВА: СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД ПО 

ПРОШЕСТВИИ 110 ЛЕТ (ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЭТЮД) 

В «Тектологии» (изданной в 1913 году) прослеживаются вполне отчетливо истоки 

не только общей теории систем и науки кибернетики, но и вполне серьезные основания 

системного анализа, синергетики и теории искусственного интеллекта. Отсюда 

напрашивается вывод, что «Тектология» А.А. Богданова обладает чрезвычайной 

актуальностью для нашего времени, когда эпоха внедрения искусственного интеллекта 

во всех передовых странах глобального земного сообщества нависла над всеми нами 

практически с неотвратимой вероятностью.  

Ключевые слова: Александр Александрович Богданов, тектология, всеобщая 

организационная наука, методология науки, социализм 

 

Академик Н.Н. Моисеев неоднократно в своих публикациях и беседах 

подчеркивал выдающуюся роль русского ученого, философа, физиолога, 

врача и общественного деятеля А.А. Богданова. 

Так, например, в книге «Алгоритмы развития», изданной в 1987 году, 

Н.Н. Моисеев отмечал: «Теорию организации А.А. Богданова оправдано 

считать фундаментом теории систем» [6]. 

В настоящее время появляется немалое число публикаций, 

посвященных жизни и творчеству А.А. Богданова [3, 4, 5, 9 и др.]. 

Замечательное биографическое исследование жизни и творчества А.А. 

Богданова было осуществлено В.Н. Ягодинским [9]. 

Как отмечает Ю.Н. Мантров: «А.А. Богданов (Малиновский) (10(22) 

августа 1873 - 7 апреля 1928) был человеком феноменальной 

разносторонности и эрудиции: врач-гематолог и психиатр, философ и 

социолог, экономист и политический деятель. Считается, что именно А.А. 

Богданов первым использовал в своей книге «Приключения одной 

философской школы», изданной в 1908 году термин «научно-техническая 

революция». Наибольшим вкладом Богданова в науку считается создание 

тектологии – учения об общих законах организации, опередившего 
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предложенную впоследствии общую теорию систем и науку кибернетику» 

[5]. 

Вполне согласен с Ю.Н. Мантровым. Но добавлю свою субъективную 

версию. Углубившись в повторное неоднократное чтение богдановской 

«Тектологии», я пришел к неожиданному для себя выводу: в этой работе 

(имею ввиду в основном первый том, изданный в 1913 году) прослеживаются 

вполне отчетливо истоки не только общей теории систем и науки 

кибернетики, но и вполне серьезные основания системного анализа, 

синергетики и теории искусственного интеллекта. Отсюда напрашивается 

вывод, что «Тектология» А.А. Богданова обладает чрезвычайной 

актуальностью для нашего времени, когда эпоха внедрения искусственного 

интеллекта во всех передовых странах глобального земного сообщества 

нависла над всеми нами практически с неотвратимой вероятностью… 

Надо сказать, что большинство населения мира, в т.ч. и нашей страны, 

относятся к проблеме тотального развития искусственного интеллекта 

довольно беспечно, а лица, принимающие решения, (по данному поводу и в 

разных странах) относятся также беспечно и к тому же – в большинстве 

случаев – безответственно и практически бессознательно. 

Но, вернемся к «Тектологии» А.А. Богданова. 

В нашей советской истории учение о тектологии было раскритиковано 

в 20-е и 30-е годы XX века по идеологическим соображениям, хотя, 

безусловно, использовалось в отдельных случаях стихийно-прагматически 

при создании космической техники, ядерного оружия и в других передовых 

научных проектах. Только в 60-е годы XX века с развитием системного 

подхода и кибернетических исследований отдельные ученые начали 

обращать серьезное внимание на «тектологию» А.А. Богданова. Но даже в 

70-е годы Д.М. Гвишиани, один из руководителей государственного 

комитета СССР по науке и технике с 1962 по 1985 гг. считал, что идея 

«общей теории систем» была высказана в 1937 году Людвигом Берталанфи, а 

системный анализ – это американское изобретение [2]. 
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Да и в 20-е годы уже XXI века многие специалисты и менеджеры 

высшего звена до сих пор придерживаются такой же точки зрения. 

Вот уж воистину было сказано: «Нет пророков в своем отечестве!» 

В книге В.И. Черныша «Введение в экологическую кибернетику», 

вышедшей в 1990 году, вероятно, впервые предпринят серьезный анализ 

«Тектологии» и попытка её дальнейшего развития [8]. 

Но надо сказать, что и она не стала в полной мере востребованной у 

представителей отечественной интеллектуальной элиты. Можно, конечно, не 

согласиться с отдельными трактовками, приводимыми Владимиром 

Ивановичем Чернышем (как, например, исследование античной классической 

тектологии), но в ней имеют место немало конструктивных идей и 

положений по анализу и дальнейшему развитию тектологии А.А. Богданова. 

В.И. Черныш считает, что «принципиальным недостатком 

тектологической аксиоматики Богданова, во многом отрицательно 

повлиявшим на дальнейшую судьбу «Тектологии», является отсутствие в ней 

понятий и принципов телеологического характера, таких как цель, 

целеполагание, целесообразность и др.» [8]. 

Не могу согласиться с этим однозначно. Но по моему субъективному 

мнению, возможно, что дальнейшая неудача в продвижении тектологии 

состояла в том, что А.А. Богданову не удалось разработать достаточно ясной, 

элементарной и понятной символики для своей тектологии. 

Как он сам отмечал в первом издании: «Выработать подходящую 

символику – одна из первых и может быть, самых трудных задач в деле 

создания тектологии, одно из основных условий успеха: об этом позволяет 

наглядно судить история математики. Но в тектологии дело еще труднее, 

потому что она берет явление в большей полноте и сложности» [1]. 

Можно сказать, что идеал, на который ориентировался создатель 

тектологии так и не был вполне реализован: «Тектология охватывает 

материал всех других наук и всей той жизненной практики, из которых они 

возникли. Но она берет его только со стороны метода, т.е., интересуется 
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повсюду только способом организации этого материала. К счастью, 

существует наука, притом наиболее строгая и точная изо всех, которая с 

очевидностью своим примером доказывает, что нет никаких границ для 

теоретического сравнения данных опыта, что нет такой разнородности, при 

которой оно становилось бы невозможным и нелепым. Это – математика. 

Она берет все и всякие явления, как величины, и подчиняет их одним и тем 

же формулам. … Математика отвлекается от всего конкретного характера 

элементов скрытых под её схемами. Она делает это при помощи 

безразличных символов, в роде числовых и буквенных знаков. Так должна 

поступать и тектология. Её обобщения должны отвлекаться от конкретности 

элементов, организационную связь которых выражает, должна скрывать эту 

конкретность под безразличными символами» [1]. 

Надо ли говорить о том, что эти идеи А.А. Богданова, более чем 110-

летней давности, во многом реализованы в последние 50-60 лет в системном 

анализе, теории систем, в математическом моделировании, в синергетике, в 

кибернетике и в искусственном интеллекте?! Во многом, но далеко не все и 

не в полной мере… 

Еще Александр Александрович Богданов отмечал, что «у каждого 

человека есть своя, маленькая и несовершенная, стихийно построенная 

тектология» [1]. 

Я хотел бы особенно выделить этот, на первый взгляд очень 

популярный и малоизученный фрагмент, потому что он говорит, что ресурсы 

естественного интеллекта далеко не исчерпаны. С помощью тектологии и 

других наук и технологий, человек может еще серьезно увеличивать свой 

потенциал познания, творчества  и коллективного сотрудничества. И 

стремления многих «продвинутых умов» к тотальному внедрению 

искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности современного 

общества – это всего лишь малоосознаваемый процесс устремления к 

устранению естественного интеллекта с просторов планеты Земля нашей 
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цивилизации, т.е., к устранению всей цивилизации Homo Sapiens во имя 

новой цивилизации искусственного интеллекта. 

Предвидел ли А.А. Богданов такой ход событий в связи с развитием 

своей универсальной науки – тектологии? Думаю, что вовсе нет, или хотя бы 

не в полной мере. 

Он утверждал (в первой части «Тектологии», вышедшей из печати в 

1913 г.): «Полный расцвет тектологии будет выражать сознательное 

господство людей как над природою внешней, так и над природою 

социальной. Ибо всякая задача практики и теории сводится к 

тектологическому вопросу: о способе наиболее целесообразно организовать 

некоторую совокупность элементов реальных или идеальных» [1]. 

Вообще, как передовой человек своего времени, А.А. Богданов был 

убежден (или – глубоко верил) в неограниченные возможности научного 

познания и кардинального переустройства мира в достаточно короткие 

сроки. Отсюда – вера в социальную и научно-техническую революцию и 

отказ от серьезного анализа  и прогнозирования не только позитивных, но и 

негативных последствий. 

В 1909 году А.А. Богданов вышел из состава партии большевиков, а в 

последствии не принял Октябрьскую революцию 1917 года, хотя и остался 

идейным приверженцем социализма. Но теория социализма Богданова 

серьезно отличалась  от теории «диктатуры пролетариата» и ленинско-

сталинского пути развития социализма. Богданов полагал (по моему 

субъективному мнению), что социализм, это, прежде всего, гражданская 

свобода и развитие науки. Что предполагает большую степень гражданского 

согласия, сознательности и взаимопонимания. Но это, увы, чистой воды 

утопия. Пусть научная, пусть глубоко теоретически обоснованная, но утопия. 

О чем, кстати, говорит и увлечение А.А. Богданова научной фантастикой, в 

результате чего появились научно-фантастические романы «Красная Звезда» 

(1908) и «Инженер Мэнни» (1912). 
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Современные исследователи нередко отмечают, что «творчество А.А. 

Богданова во многом опередило свое время, за счет чего многие годы 

оставалось непонятным» [4]. Я считаю этот тезис слишком поверхностным, 

потому как открытия А.А. Богаднова были вполне естественны в духе своего 

времени, но их непонимание и умолчание было связано с конкретной 

исторической ситуацией в России, с идеологической борьбой, с 

постреволюционной реакцией и другими социально-историческими и 

социально-психологическими причинами, которые вполне поддаются 

реконструктивно-историческому моделированию. 

Одной из самых главных слабостей А.А. Богданова, как ученого, было 

пренебрежение глубоким философским анализом своих научных идей. 

Современные исследователи причисляют А.А. Богданова к когорте 

«внесистемной философии» и даже классифицируют его как основателя 

«неметафизической философии всеединства» [4]. Хотя вполне широко 

известно негативное отношение А.А. Богданова к философии и его 

популярный девиз «тектолоия должна делать излишней философию». 

Как отмечает Е.М. Прилепко, «Еще в статье «От монизма религиозного 

к научному» (1913) А.А. Богданов дал обоснование борьбы за научный 

монизм, устраняющий философию вообще. По Богданову, философские 

понятия: дух, материя, субстанция и т.п. – есть идеалы и фетишы познания… 

их можно заменить универсальным понятием «энергии», служащим 

познанию для того, чтобы «представить все явления как соизмеримые» [7]. 

Исходя из выше сказанного, А.А.Богданова следует больше относить к 

методологам науки, а не к философам (в традиционном понимании). 

Безусловно, у А.А. Богданова была хорошая фундаментальная философская 

подготовка, но в силу доминанты социального утопизма в своем научном и 

художественном творчестве, он отдавал явное предпочтение методологии 

науки и считал, что философия больше занимается мистической и 

схоластической спекуляцией. 
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В этом смысле А.А. Богданова можно считать прямым 

предшественником советско-российского философа и методолога науки Г.П. 

Щедровицкого, который ставил методологию выше любой философии, хотя 

в отличие от А.А. Богданова, не отрицал научного значения философии. 

Осмысление «Тектологии» А.А. Богданова, как и всего его научного, 

практического и художественного творчества – одна из актуальнейших задач 

науки и философии нашего времени. 

Именно философско-антропологическое осмысление «Тектологии» 

может существенно дополнить наше понимание и прогнозирование 

последствий бурного развития и внедрения искусственного интеллекта во все 

сферы жизнедеятельности общества. 

Отказ от такого осмысления, прогнозирования и анализа может 

привести к самым печальным последствиям для всей человеческой 

цивилизации. 

Ниже я привожу фрагмент из самого позднего творчества А.А. 

Богданова (цит. по Ягодинскому). В этом фрагменте я увидел квинтэссенцию 

всего научного, прикладного и художественного творчества ученого и 

глубоко личностный аспект всего процесса бытия,  познания и безудержного 

поклонения методу… Богданов А.А., апрель 1928 года: «… Когда то я 

мечтал, что заканчивая путь своей жизни, напишу книгу, в которой все 

виденное изложу вполне объективно; и представлял это таким образом, что 

меня самого там не будет, а будет только социально-действительное и 

социально-важное, изображенное именно так, как оно было. Мечта наивная, 

иллюзорная. В ней две ошибки. Неверно, что устранить себя из 

повествования возможно; неверно то, что объективно это требуется. Можно, 

конечно, и не упоминать о себе; но ничего, кроме лишних трудностей, 

искусственности и фальши из этого не получится; а все равно останется 

главное: человек изображает то, что он видит, и так, как он понимал; видел 

же он своими глазами, понимал сообразно своему способу мышления; ни 

того, ни иного устранить нельзя, хотя бы местоимение «я» было отовсюду 
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вычеркнуто. Даже историк, пишущий о самых отдаленных временах, не 

может избежать того, что материал он выбирает, подчиняясь своим 

преобладающим интересам, и освещает своими привычными методами. 

Несмотря на это, его изложение может быть научным, т.е., для своего 

времени объективным. … Метод больше человека» [цит. по 9]. 
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ИНТЕЛЛЕКТА 

Вопросы философско-антропологического и герменевтико-психологического 

содержания в настоящее время находятся на периферии продвижения искусственного 

интеллекта.  Философская сущность кибернетики и психологическая сущность 

современного человека мало изменилась за последние 60-70 лет.  Необходимо больше 

уделять внимания моделированию и прогнозированию последствий развития 

искусственного интеллекта Автор выделяет три основные или главные причины, 

которые движут всеми силами и государствами так озабочено и неотвратимо 

продвигающими разработку и внедрение искусственного интеллекта 1. Гонка 

вооружений. 2. Контроль и управлением населением во имя сохранения власти. 3. 

Интересы бизнеса 

Ключевые слова: кибернетика, искусственный интеллект, «расширение сознание», 

эволюция сложных систем, человеческие качества 

 

Год назад, 9 сентября 2022 года я опубликовал статью «Сумма 

технологии, искусственный интеллект и наше общее будущее: философско-

футурологические аспекты» [9]. Понятно, что не в элитном журнале, а в 

скромном, электронном, который сам же и издаю уже который год и 

размещаю во «всемирной паутине». Результат классический – ни одного 

отклика. К чему я, собственно, привык уже. Да и искусственный интеллект 

пока молчит (видимо на «ус себе мотает» и молчит, как запотевшая банка 

пива в моем холодильнике!). Впрочем, какое дело до меня искусственному 

интеллекту или научному сообществу по искусственному интеллекту? 

Поэтому смиряюсь и пишу новую статью о сущности искусственного 

интеллекта. Пишу простой шариковой авторучкой, как писали в XX веке, до 

наступления эпохи всеобщей компьютеризации, а в Россию она пришла, в 

основном, в 90-е годы, и я прекрасно помню её приход – какие были 

восторги и ожидания. 
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Надеюсь, после такого вступления мои невидимые читатели (я верю 

все таки, что они есть) поняли вполне, что текст пишет представитель 

естественного интеллекта, а не какая-нибудь креативная нейросеть. 

Итак, почему же сущность искусственного интеллекта 

кибернетическая? 

Нередко, продвинутые интеллектуалы считают, что кибернетика – это 

то, что существовало до искусственного интеллекта, и касалось только 

автоматического и саморегулируемого управления, т.е., все, что связано с 

именем Норберта Винера, и это – конец 40-х и  начало 60-х годов XX века. 

Но я согласен с трактовкой Джона Брокмана, что «кибернетика не 

исчезла, но трансформировалась, если угодно, во все на свете, поэтому мы 

больше не считаем её отдельной самостоятельной дисциплиной. И к началу 

1970-х годов кибернетика наблюдаемых систем – кибернетика 1-го порядка – 

развилась в кибернетику систем наблюдения – кибернетику 2-го порядка, или 

«кибернетику кибернетики» [5]. 

Сам я, собственно, человек не сильно знакомый с техническими 

системами, претендующими на звание искусственного интеллекта, а точнее, 

гуманитарий с биологическим образованием. Но в далеком 1980 году 

случайно увлекся философскими вопросами загадочной для меня 

кибернетики, в результате чего в 80-е и 90-е годы прочел много книг, 

касающихся различных сущностных аспектов кибернетики, оставшись 

впоследствии поклонником классического этапа развития кибернетики, 

поэтому не исключаю, что многие мои суждения могут быть далеки от 

собственно технической сущности современного искусственного интеллекта. 

Техника ведь развивается фантастическими темпами. И то, что вчера было  

фантастикой, сегодня вполне доступно  «второклассникам» (я имею ввиду 

учеников начальной школы). Но вот философская сущность кибернетики и 

психологическая сущность современного человека мало изменилась за 

последние 60-70 лет, поэтому я думаю, что кому-нибудь из носителей 
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естественного интеллекта  могут быть в некоторой степени полезны мои 

рассуждения. Хотя, естественно, не обольщаюсь. 

Под сущностью я подразумеваю смысл феномена кибернетики и её 

глубинные свойства и связи. А смысл кибернетики нахожу в том, что этот 

феномен вполне постигаем для моего осмысления и понимания, как для 

носителя естественного человеческого интеллекта, пока еще не 

модернизированного никакими чипами, «прокачкой мозгов» и иными 

искусственными приставками и искусственными усилителями интеллекта. 

Исходным базисом для моих рассуждений служат классические работы 

Н. Винера [7, 8], А.И. Берга [3], П.К. Анохина [2], В.М. Глушкова [11], Д.И. 

Дубровского [13, 14, 15], Ф.Розенблатта [17], У.Эшби [21] и многих других 

отечественных и зарубежных авторов. 

Естественно, что я читаю и современных авторов, но сейчас их такое 

обилие, что нет возможности для перечисления, да и часто просто нет 

смысла, потому что они нередко повторяют давно известные в прошлом веке 

открытия и утверждения, придавая им новую визуальную упаковку, и 

забывая ссылаться на предшественников, а то вдруг заявляют, что 

А.Эйнштейн – главный специалист, определивший пути развития 

кибернетики и искусственного интеллекта. 

Одним из предшественников науки кибернетики, и соответственно, 

искусственного интеллекта, я считаю русского и советского ученого А.А. 

Богданова, опубликовавшего в 1913 году первую книгу «Тектология». 

Принципиальная идея тектологии гласила: «Для организации вещей, идей и 

людей … необходима универсальная организационная наука». И далее: 

«Абсолютное отсутствие организации также немыслимо без противоречия, 

как и абсолютно совершенная организация» [4]. 

Значение этой фундаментальной аксиомы слишком часто игнорируется 

в современной науке, которая полагает, что её методы, цели и средства 

невероятно совершенны и современная наука достигла своего предельного 

уровня развития, когда ей всё ясно и о человеке, и о строении космоса. Для 



Биосферное хозяйство: теория и практика            2023 № 8 (61) 

29 

  

дальнейшего развития же, непременно нужен более массивный, чем 

человеческий, искусственный интеллект, который преодолеет все условные 

человеческие барьеры, решит все проблемы человеческого общества и 

человеческой цивилизации, и приведет  (передовые умы и элиту) к 

бессмертию, вечному познанию и вечному многомерному виртуальному 

блаженству. Конечно же, все эти цели и смыслы далеко не всегда 

озвучиваются, но чаще всего они подразумеваются и являются двигателями 

прогресса в развитии и внедрении искусственного интеллекта. 

Совершим небольшой исторический экскурс.  

В 60-е годы XX века было известно, что кибернетическая 

функциональная система (т.е., функциональная система живого организма) 

исходит не из бесцельного «взаимодействия», а из целенаправленного 

«взаимодействия» компонентов данной системы, организуемой результатом 

её деятельности [2]. 

Также было известно о возможностях применения кибернетических 

«управляющих машин» для управления обществом [7, 8]. 

Можно ли сейчас сказать, что за 50-70 лет мировая наука кибернетики 

и искусственного интеллекта достигла уровня создания искусственный 

устройств, обладающих эффективностью живых организмов в области 

целенаправленного «взаимодействия» компонентов своих кибернетических 

(искусственных) систем? 

Или она достигла уровня надежной безопасности использования 

искусственного интеллекта в управлении обществом? 

Я бы дал вполне отрицательный ответ и в том, и в другом случае. 

Академик Г.С. Поспелов в далеком 1990 году утверждал, что «работы в 

области искусственного интеллекта – это самое практичное, самое нужное 

направление в нашей науке… Искусственный интеллект получил срочный 

социальный заказ от имени всего человечества» [6]. 
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Правда, 99,999% населения всего человечества ни тогда, ни сейчас не 

догадываются о том, что они сделали коллективный заказ ученым от имени 

всего человечества. 

Суть в том, что риторика ученых, занимающихся разработкой и 

внедрением кибернетических систем и искусственного интеллекта, 

существенно не изменилась на протяжении уже более чем полувека. И по 

прежнему актуально изречение одного известного президента 

кибернетической фирмы: «Нашему разуму трудно постичь окончательные 

последствия от внедрения искусственного интеллекта для человека и 

общества» [6]. 

Известный футуролог и фантаст Ст.Лем, немногим более тридцати лет 

назад утверждал, что «искусственная мыслящая система, угрожающая 

человечеству – сегодня это фиктивно на все сто процентов» [6]. 

Но сегодня, 31 августа 2023 года, я могу вполне обосновано доказать, 

что такие искусственные системы уже реально существуют, но пока еще 

сдерживаемы слабо надежной системой человеческого контроля и 

управления. 

Как отмечают О.Л. Фиговский и О.Г. Пенский: «В настоящее время все 

развитые государства мира устремились в безудержную и беспрецедентную в 

истории гонку за искусственным интеллектом, его внедрением, а порой – и 

жестким проталкиванием в жизнь общества… Основная цель – заставить 

автоматы принимать решения за живых людей, тем самым дать возможность 

машинам определять многие человеческие судьбы» [19]. 

Если не напускать маркетинговый или политический туман, а просто 

честно ответить, что движет всеми силами и государствами так озабочено и 

неотвратимо продвигающими разработку и внедрение искусственного 

интеллекта, то обозначаются три основные или главные причины: 1. Гонка 

вооружений, проникшая в космос и во все информационно-

коммуникационные системы, и нелепая надежда победить в этой гонке и 

уничтожить всех своих противников. Нелепая потому, что победителей, 
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скорее всего, не будет. Будет цепная реакция взаимного уничтожения. 2. 

Контроль и управлением населением во имя сохранения власти – это 

присуще всем государствам, независимо от их ориентации, будь то 

демократические или авторитарные страны. Безусловный лидер в этом 

процессе – США, на втором месте – Китай, на третьем – пока России (это 

всего лишь мое субъективное предположение). 3. Интересы бизнеса. 

Прибыль превыше всего. Отсюда – бурный рост внедрения искусственного 

интеллекта в сферу бизнеса, в банковские и финансовые системы. 

Все другие причины: медицина, научные мирные исследования, 

творчество, помощь бедным и т.п. они, безусловно, проигрывают трем 

основным причинам на порядок, а может, и на два порядка. 

Позитивные оптимисты, трактующие «расширение сознания» 

вследствие внедрения искусственного интеллекта в систему образования 

[18], совершают подмену понятий – происходит не «расширение сознание», а 

его утилитарно-прагматическая трансформация – «контактёры» с 

искусственным интеллектом становятся более прагматичными и успешными. 

Когда-то известный литературный персонаж восклицал: «Зачем учить 

географию, когда есть извозчики?». Сейчас многочисленные персонажи, 

обращенные в веру всемогущего искусственного интеллекта, восклицают: 

«Нейросеть сделает эту работу в сто раз лучше и быстрее!». 

Как говорит программист-кибернетик Стивен Вольфрам: «Придет пора, 

когда человеческое сознание легко можно будет оцифровать, 

виртуализировать и т.д.; в итоге довольно быстро мы получим некий ящик с 

триллионами душ внутри … ящик, с триллионами душ внутри, каждая из 

которых тратит вечность на видео игры. Какова же цель такого развития?» 

[10]. 

Один из крупнейших российских специалистов по изучению сознания 

Д.И. Дубровский отмечает: «Факт наличия острой конкуренции с США, 

Японией, Китаем и странами ЕС очевиден (в области искусственного 

интеллекта), и Россия пока существенно отстает от главных конкурентов. 
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Нам нужен прорыв. … Прорыв возможен – проблемное поле искусственного 

интеллекта в высшей степени многомерно. В нем назревает сегодня 

множество мыслимых и немыслимых ныне новаций разного рода и разного 

порядка… Фундаментальный прорыв означает формирование новой 

теоретической и методологической основы искусственного интеллекта, 

предусматривающей разработку новых подходов, методов, которые 

способствовали бы созданию системы, приближенной к искусственному 

интеллекту» [16]. 

Вполне согласен с Д.И.Дубровским в этом вопросе. Для российской 

кибернетики нужен прорыв, чтобы выйти на передовые позиции. 

Но также вполне разделяю мнение Д.И. Дубровского о том, что нужно 

больше уделять внимания моделированию и прогнозированию последствий 

развития искусственного интеллекта: «Привычный комментарий, что у ИИ 

будет только то, чему мы его обучаем – не состоятелен; у эволюции свои 

законы, и сложные системы любого генеза могут развиваться сами по себе, с 

мало предсказуемым результатом» [16]. 

Также вполне можно согласиться с академиком К.В. Анохиным 

утверждающим, что «сознание есть специфический процесс 

широкомасштабной интеграции когнитивных элементов в нейронной 

гиперсети» [1]. Но вывод о том, что «структура когнитома тождественна 

структуре разума» [1] – чересчур смелое заявление и не выдерживает 

философский критики. 

В последние годы (2015-2023 гг.) особое звучание обрели вопросы прав 

искусственного интеллекта, или права машин, то бишь, кибернетических 

устройств с высоко интеллектуальными программами, а также с внедрением 

систем искусственного интеллекта в судебно-правовые системы отдельных 

стран. 

По этому поводу хотелось бы привести замечание Джоржа М. Черча, 

профессора генетики, медицинских наук и технологий: «Риск искусственного 

интеллекта заключается не столько в том, сможем ли мы математически 
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понять, о чем он думает, сколько в том, способны ли мы научить машину 

этическому поведению. Ведь мы едва способны научить такому поведению 

друг друга» [20]. 

В связи с этим высказыванием, небольшой экскурс в историю 60-70-х 

годов прошлого века, когда особенную популярность в СССР и на Западе 

приобрел лозунг изменения человеческих качеств (в СССР эта программа 

называлась «воспитание нового человека»). В итоге, как сейчас вполне 

понятно, «новый человек» так и не был воспитан, и человеческие качества во 

многом остались прежними. Искусственный интеллект более прагматичен – в 

конечном счете он ориентирован на максимальное механическое 

манипулирование человеком, а в итоге – на полное устранение всякой 

личности и субъективности. Об этом мы хорошо знаем из произведения 

Дж.Оруэлла… 

Согласно «кибернетическим сущностям» Н.Винера, «новые концепции 

коммуникаций и управления подразумевают новую интерпретацию человека, 

человеческого познания Вселенной и общества» [12]. 

Это вопросы философско-антропологического и герменевтико-

психологического содержания – в настоящее время они находятся на 

периферии продвижения искусственного интеллекта. 

Также при переходе к цифровому обществу обесцениваются многие 

традиционные человеческие представления и ценности, в том числе, и 

представления об истине и справедливости. Таким образом, вполне вероятен 

результат, что в ближайшие десятилетия человеческая сущность и 

квинтэссенция человеческого разума будет заменена кибернетической 

сущностью искусственного интеллекта. 
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ПРОБЛЕМА АККЛИМАТИЗАЦИИ И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ 

БОТАНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

В статье рассматривается актуальность изучения акклиматизации, ее роль в 

вопросах сохранения биоразнообразия на нашей планете. Показано значение 

аналитической систематики для создания современных методических подходов к 

разработке теории акклиматизации.  

Ключевые слова: биоразнообразие, растительные ресурсы, акклиматизация 

растений, ботанической географии, экология растений, растениеводство 

 

Научные основы акклиматизации растений до сих пор привлекали к 

себе недостаточного внимания исследователей. То обстоятельство, что 

изучению этой проблемы было уделено мало внимания и что ее 

теоретические основы до сих остаются почти неисследованными, имеет, 

конечно, объяснение в том, что в этой области работали почти 

исключительно практики-садоводы и лесоводы, достигая зачастую больших 

практических результатов, они или совсем их не опубликовывали, или же, в 

лучшем случае, ограничивались изложением фактической стороны дела. Что 

касается представителей чистой науки, то эта область прикладной ботаники 

оставалась от них далекой и, например, в курсах ботанической географии, 

акклиматизации обычно уделяется несколько поверхностных и беглых 

замечаний. Между тем, эта проблема представляет собой объект научного 

исследования, который должен быть подвергнут комплексному изучению 

методами различных дисциплин биологии [1]. Тут обширное поле 

деятельности для ботаника, физиолога, селекционера и генетика и, наконец, 

для фитогеографа и эколога вместе с систематиком. Таким образом, для 

разрешения этой актуальной проблемы необходима коллективная работа 

научной мысли представителей различных дисциплин биологии.  
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Из указанных выше дисциплин наибольший результат был достигнут 

физиологами, которые оценивали два основных фактора, имеющих столь 

большое значение в деле акклиматизации – адаптации растений к холоду и 

недостатку влаги (морозоустойчивость и засухоустойчивость) [9]. 

Первостепенное значение, как для ботанической географии, так и для 

акклиматизации растений имеют работы по изучению фотопериодизма, 

являющегося одним из важнейших факторов, влияющих на географическое 

распространение растений [3].  

Большое значение приобретают также развивающиеся в последнее 

время исследования химизма растений и его изменений в зависимости от 

климата и ряд других вопросов, изучение которых будет иметь 

непосредственное и важное значение для проблемы акклиматизации [6, 8]. 

Физиологическая характеристика растений должна быть не статической, а 

динамической, она должна отражать в себе способность растения в большей 

или меньшей степени видоизменять свои жизненные функции в ответ на 

изменяющиеся условия окружающей среды. Чрезвычайно важным является 

изучение изменений интенсивности физиологических процессов в 

зависимости от изменяющихся условий, изучение амплитуды ее колебаний 

под влиянием внешних и внутренних факторов, другими словами - изучение 

способности растения реагировать на изменение этих факторов [5]. Отходя, 

таким образом, от статистического изучения функций растительного 

организма, осуществляемых в лабораторной обстановке или при каких-либо 

идеальных естественных условиях, физиология растений начинает все 

большую долю своего внимания уделять пластичности растения и 

воздействию на него внешних факторов в их совокупности, т. е. идет по пути, 

сближающему ее с экологией растений. Такое экологическое направление в 

физиологии, которое в конечном итоге сблизит ее с идущей несколько иными 

путями экологией или экспериментальной, сравнительной физиологией на 

географической основе, представляется чрезвычайно важным для изучения 

акклиматизации и ее теоретических основ [2].  
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Что касается генетиков и селекционеров, то теоретические основы 

современной генетики имеют первостепенно важное значение для 

интересующей нас проблемы, непосредственно связанной с изучением 

изменчивости и наследственности растительных организмов; практическая 

же работа селекционеров имеет непосредственные задачи выведения новых 

сортов, обладающих теми или иными положительными в сельскохозяйственн

ом отношении качествами, в том числе морозоустойчивостью и 

засухоустойчивостью. Во всяком случае, селекционная работа и генетическое 

изучение последних, представляющие как раз наибольший интерес с точки 

зрения проблемы акклиматизации, требует слишком больших периодов 

времени и потому еще очень нескоро наступит тот момент, когда можно 

будет подвергнуть широкому обобщению добытые ими в этой области 

результаты. Учитывая то громадное значение, которое имеют генетические 

исследования для проблемы акклиматизации, нельзя не отметить 

значительную односторонность, которую проявляют представители этой 

области знания. Приученные иметь дело с генотипами, поставленными в 

однородные условия культуры, ученые склонны недооценивать 

необходимость и значение изучения влияния внешней среды на 

изменчивость фенотипических особенностей и на изменяемость самого 

генотипа. Уделяя максимум внимания наследственной генотипической 

изменчивости организмов, которая обычно рассматривается исследователями 

как происходящая автономно от воздействия внешней среды, они 

значительно меньше интересуются влиянием внешней среды на генотип и 

ненаследственной модификационной изменчивостью, представляющей собой 

непосредственную реакцию организма на внешние условия и имеющей 

весьма большое значение с точки зрения акклиматизации растений. 

Необходимо при этом отметить, что только в последнее время учеными 

обращено серьезное внимание на необходимость изучения категории 

явлений, что в значительной степени достигается организацией в широком 

масштабе так называемых географических опытов. 
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Работа генетиков в области изучения проблемы акклиматизации в 

целях большей полноты и конкретности должна быть увязана с работой 

представителей другой специальности - систематиков и фитогеографов, а 

также экологов. Как современные систематики, так в особенности ботанико-

географы и экологи по самому существу своей науки не могут представлять 

живой растительный организм вне связи с окружающей его средой, его 

экологией. Следует при этом особо подчеркнуть, что растительный организм 

не может рассматриваться только как комплекс генов и факторов, 

отвлеченный от воздействия окружающей его среды [7]. Поэтому 

экологические особенности растения и влияние на него изменения 

экологических условий неизбежно учитываются и подвергаются 

всестороннему анализу не только со стороны экологов и фитогеографов, но и 

современных систематиков, занимающихся не одной только регистрацией 

имеющихся в природе форм, но и пытающихся проникнуть в причины и 

законы формообразования. И это направление, синтезируясь с современной 

генетикой, может дать весьма многое для разрешения проблемы 

акклиматизации. Необходимо отметить, что такой синтез систематики с 

генетикой в настоящее время уже осуществляется в области другой крупной 

проблемы - изучения структуры вида и дифференциации его на меньшие 

систематические единицы. Это направление, получившее название 

аналитической систематики, имеет непосредственное и большое значение 

для проблемы акклиматизации: действительно, занимаясь анализом 

структуры вида и вопросами образования слагающих его систематических 

единиц, аналитическая систематика занимается как раз изучением того 

конкретного материала, с которым теоретически и практически приходится 

работать акклиматизатору. Результаты акклиматизации растений, 

принадлежащих к одному виду, могут быть совершенно различны при 

соблюдении однородности прочих условий, если индивидуумы принадлежат 

к различным единицам, входящим в состав видового комплекса [10]. 
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Следовательно, для акклиматизатора чрезвычайно важно знание 

структуры данного видового комплекса, изучение слагающих вид 

систематических единиц, которые и являются тем конкретным материалом, с 

которым ему приходится иметь дело. И именно аналитическая систематика 

представляет собой часть систематики растений, которая имеет наиболее 

актуальное значение для теории и практики акклиматизации. Итак, вопросы 

акклиматизации находятся в тесной связи с систематикой растений и, в 

частности, с аналитической систематикой. Но, как известно, современная 

систематика неразрывно связана с экологией, которая, в свою очередь, 

неотделима от географии растений, изучающей распространение на земной 

поверхности групп однородных индивидуумов - рас, видов и т. д. При этом 

ботаническая география увязывает ареалы растений с современными или же 

существовавшими в прежние геологические периоды естественно 

историческими условиями, взятых в широком масштабе фитогеографических 

областей и провинций [4]. Намечающаяся, таким образом, более или менее 

приближенно и схематически связь между определенными естественно-

историческими условиями и распространением данной группы однородных 

индивидуумов углубляется и конкретизируется экологией, изучающей 

конкретную жизненную обстановку отдельных индивидуумов и, таким 

образом, увязывающей их существование с определенными условиями 

внешней среды. Вместе с тем, географический метод в систематике придает 

географическую определенность, устанавливаемую систематиками на 

основании морфологических признаков видов, а метод экологический дает 

возможность идти дальше по пути расчленения вида на составляющие его 

реальные единицы. Рассматриваемые методы являются крепким связующим 

звеном между систематикой и ботанической географией с экологией. 

Изучение ареалов растений и их изменений под влиянием медленно 

действующих факторов окружающей среды, и быстро под влиянием человека 

при осуществляемой им интродукции, изучение структуры вида в различных 

частях его ареала в зависимости от изменяющихся экологических условий, а 
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также изучение влияния на растение изменений внешней среды, являются 

основными вопросами ботанической географии и экологии, имеющие 

первостепенное значение для проблемы акклиматизации. Итак, 

акклиматизация есть в очень большой степени систематическая, а в еще 

большей фитогеографическая и экологическая проблема. Проблема 

акклиматизации может быть сформулирована для изучения экологии 

растений, находящихся за пределами их естественных ареалов и под 

воздействием более или менее нетипичных для них условий существования. 

При этом подлежат изучению:  

 структура и внутренняя дифференциация вида и ее связь с характером и 

протяжением его ареала;  

 влияние на растения отдельных факторов внешней среды и их 

совокупности, определяющих географическое распространение растений и 

приуроченность к определенным экологическим условиям местообитания, а 

также приспособляемость растения к изменяющейся интенсивности и 

периодичности внешних условий;  

 амплитуда пластичности вида и составляющих его индивидуумов, 

определяющая их способность к акклиматизации; зависимость ареала от 

возраста вида.  

Резюмируя, следует отметить, что рассматриваемые вопросы 

акклиматизации приобретают значение большой и теоретически важной 

биологической проблемы. Совершенно естественно, что для ее разрешения, 

помимо ее анализа на основе имеющегося материала, необходимы 

многочисленные и планомерно поставленные экспериментальные 

исследования, задачей которых должно быть выяснение влияния на 

различные растения, группируемые по их происхождению, характеру ареалов 

и их систематическим отношениям, различно изменяющихся условий 

существования. Такие акклиматизационные опыты, сопровождаемые 

физиологическими экспериментами, несомненно, будут иметь важное 
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значение для ботанической географии, которая получит недостающую ей 

экспериментальную основу. 
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ                                                              

БОЛЬШОГО БАКЛАНА Phalacrocorax carbo  В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ 

По мнению авторов, главная причина «трагического исчезновения» большого 

баклана на Байкале лежит в отсутствии эффективного мониторинга за отдельными 

видами и популяциями, и в незнании причин и закономерностей пульсации ареалов многих 

видов орнитофауны. Большой баклан – вид, можно сказать, довольно 

«высокоорганизованный» (в смысле интеллекта). Авторы представляют данные о 

частоте встречаемости большого баклана на стационарных учетных маршрутах в 

окрестностях пос. Молодежный и д. Жердовка. Экспансия большого баклана в 

Прибайкалье представляет собой сложную и интересную проблему для современных 

исследований орнитологов и экологов, ибо имеет яркую наглядность и наблюдаемость, в 

силу легко отслеживаемой динамики роста и пульсации ареала и выраженного влияния на 

изменения биоценозов  в местах гнездования. 

Ключевые слова: большой баклан, Phalacrocorax carbo, байкальская популяция 

большого баклана, пульсация ареала, фенология, частота встречаемости, Иркутский 

район, ангарские водохранилища, мониторинг 
 

Большой баклан Phalacrocorax carbo – перелетный гнездящийся вид, за 

последние 20 лет восстановивший свой былой ареал в российской части 

бассейна озера Байкал [7] (рис.1). 

 
Рис. 1. Большой баклан Phalacrocorax carbo. Фото аворов 
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В 80-90-е годы XX века этот вид был «краснокнижным» для 

Прибайкалья, т.к., в 70-е годы перестал гнездиться, и встречались только 

залетные особи. 

С подачи замечательного писателя-натуралиста и биолога-

исследователя, главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» 

Олега Кирилловича Гусева история байкальской популяции большого 

баклана была весьма драматично популяризирована. 

Как отмечал О.К. Гусев: «Последнего баклана на Байкале я видел в 

1971 году. С тех пор уже никто из орнитологов не встречал здесь этой птицы. 

…Баклан сгинул так стремительно и неожиданно, что остался почти не 

изученным. … Судьба большого баклана на Байкале драматична и 

поучительна… Картина процветания и гибели бакланов на Байкале. … 

Трагедия бакланов на Байкале… Что явилось причиной их исчезновения? 

Большой баклан на Байкале стал очередной жертвой стратегии стихийного 

натиска на природу» [6]. 

Понятно, что такой алармистский стиль, к которому нередко прибегают 

орнитологи, мало кого оставит равнодушным, особенно если тиражировать 

публикацию во всесоюзном масштабе (тогда, в 80-е годы XX века не было 

никаких интернетов и ютубов). 

Если копнуть поглубже, то  причина «трагического исчезновения» 

большого баклана на Байкале лежит в отсутствии эффективного мониторинга 

за отдельными видами и популяциями, и в незнании причин и 

закономерностей пульсации ареалов многих видов орнитофауны. 

Птицы, в большинстве своем, неутомимые «мигранты» и 

«перелетчики» и трудно предположить, что на протяжении сотен и тысяч лет 

их миграционные пути, ареалы и места гнездования остаются неизменными. 

Вот и сейчас «встает вопрос об организации мониторинга численности 

восстанавливающегося вида (большого баклана) и вероятности его 

регулирования» [7]. 
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Будет забавно, если большой баклан снова исчезнет, пока орнитологи и 

«властные органы» будут «судить и рядить», как им организовать его 

мониторинг и регулирование (отстрел избыточной массы популяции, чтобы 

распугать бакланов и успокоить байкальских рыбаков – А.В. и Е.В.). И опять 

не успеют изучить экологию и поведение «байкальского» большого баклана. 

А ведь вид действительно любопытный и особенный, и можно сказать, 

довольно «высокоорганизованный» (в смысле интеллекта). Оджнады мы 

наблюдали перелет стаи бакланов через Иркутское водохранилище в районе 

Исхинского залива (около 70 особей). Стая летела в одну линию, птица за 

птицей. Где-то посередине пути над водохранилищем, второй баклан, 

следующий за ведущим, вдруг повернул в сторону истока Ангары, но 

немного пролетев, увидел, что никто не собирается за ним лететь, послушно 

вернулся в строй, на свое место. 

 
Рис.2. Бакланы на березе (пойма реки Куда). Фото авторов 
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Второй случай. На нашем постоянном учетном маршруте в 

окрестностях д. Жердовка, в том месте, где он подходит наиболее близко к 

реке Куда, есть береза, на которой нередко сидят бакланы и охотятся за 

рыбой с этого места (рис.2). Если мы спускаемся с высокого берега и 

подходим ближе к этой березе, бакланы взлетают и начинают кружиться, 

некоторые демонстративно пытаются подлететь поближе. Совершив 

несколько круговых маневров, и выяснив, что у нас нет ружей, бакланы 

снова рассаживаются на березе. Вполне себе интеллектуальное поведение. В 

таких случаях серая цапля и утки просто улетают куда подальше. 

Возвращаясь к драматической истории исчезновения большого баклана 

на Байкале. 

По нашему субъективному мнению, основной причиной стало не 

истребление вида, не «стихийный натиск», хотя и это имело место быть, а 

нахождение отдельными представителями популяции более благоприятных 

условий кормления и гнездования. И в такой район начинает устремляться 

все больше и больше особей. Если антропоморфизировать эту ситуацию, то у 

большого баклана может существовать какая-то неизвестная форма обмена 

информацией между особями в популяции, которая влияет на распределение 

особей по миграционным маршрутам. Также можно предположить, что 

существуют отдельные особи («авантюристы» или «разведчики»), которые 

выбирают новые, неизведанные и непройденные ранее маршруты. 

Попробуем проиллюстрировать эту гипотезу. 

В 2011 году 18 июня В.В. Попов и В.Г. Малеев [8, 9] отмечают 

гнездование большого баклана на Братском водохранилище (около 70 

взрослых птиц). В 2012 году в этой же колонии отмечается 160 особей, и 

сообщается, что севернее пос. Усть-Уда бакланы не встречены [10]. 

Далее сообщается о встречах более северных и восточных. Залеты в 

Усть-Кут, Киренский район и гнездование в окрестностях города Братска 

[12]. 
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Далее, в Чивыркуйском заливе в 2002 году были отмечены первые 

единичные встречи большого баклана [1, 15]. Ежегодно его численность 

возрастает и в течение 10-15 лет, колонии большого баклана охватывают 

большую часть прежнего ареала исчезновения в 70-х годах, включая острова 

Малого моря, Ольхона и Северного Байкала. 

Но, как мы видим, баклан этим не ограничился и активно осваивает 

ангарские водохранилища и другие подходящие местообитания. 

По нашим наблюдениям в окрестностях д. Жердовка есть единичные 

гнездования большого баклана в пойме реки Куда. В связи с этим 

высказывание Ю.В. Богородского о том, что: «Указание Т.Н. Гагиной (1958) 

на возможность редкого гнездования большого баклана в долине Иркута 

весьма сомнительно» [3], мы считает лишенным серьезных оснований. В 50-е 

годы XX века и раньше большой баклан вполне мог гнездиться в долине 

Иркута.  

Как отмечает И.В. Фефелов: «В 2010-х  годах этот вид стал обычным в 

Иркутске во время весенних и осенних миграций» [14]. 

Нами большой баклан встречен в окрестностях поселка Молодежный 

17 сентября 2017 года (с 2010 года, когда мы начали вести систематические 

наблюдения). Девять особей летели вдоль правого берега Иркутского 

водохранилища в сторону истока Ангары. 

Ниже представляем наши данные о частоте встречаемости и 

фенологических наблюдениях большого баклана на наших стационарных 

учетных маршрутах в окрестностях пос. Молодежный и д. Жердовка [4, 5]. 

Таблица 1 – Частота встречаемости (%) большого баклана Phalacrocorax 

carbo  в окрестностях пос. Молодежный 
М/Г 2016 2017 2018 2019 2020 

Апр 0 0 3.3 0 3.3 

Май 0 0 0 0 6.5 

Июн 0 0 0 0 0 

Июл 0 0 0 0 0 

Авг  0 0 0 0 0 

Сен 0 3.3 13.3 20 0 

Окт 0 0 0 3.3 0 
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Таблица 2 – Даты встреч большого баклана в окрестностях пос. Молодежный 

с указанием количества особей (весной – дата первой встречи, осенью – дата 

последней встречи) 

Год Весна Осень 

2016 

  2017 

 

17 сент/9 ос 

2018 18 апр/25 ос 30 сент/1 ос 

2019 

 

1 окт/50 ос 

2020 18 апр/45 ос 

  

 

 
 

Рис. 3. График частоты встречаемости (%) большого баклана Phalacrocorax 

carbo  в окрестностях д. Жердовка 

 

Таблица 3 – Даты встреч большого баклана в окрестностях д. Жервдока 

(весной – дата первой встречи, осенью – дата последней встречи) 

 

Год Весна Осень 

2014 

 

23 сен 

2020 - 05 окт 

2021 03 апр 13 окт 

2022 20 апр 13 окт 

2023 28 апр   

 

Если в 2014 году самая ранняя встреча большого баклана на р. Ангаре в 

черте города Иркутска зафиксирована 3 апреля [11]. То в последние годы 
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большой баклан появляется в городской черте уже в последней декаде марта. 

А в апреле 2021 года на р. Ангаре в Иркутске (в нижнем бьефе ГЭС) 

отмечено необычайно большое число пролетных птиц, достигавших 800 

особей одновременно. Это, несомненно, связано с формированием поселений 

вида на ангарских водохранилищах [14].  

Также весьма вероятна версия массового переселения большого 

баклана на север в связи с усыханием озер в Монголии и на севере Китая [9]. 

Что касается экологии, поведения большого баклана и организации 

систематического мониторинга вида в Прибайкалье («Байкальской Сибири» 

[7]), то вполне можно согласиться с выводами М.С. Пыжьяновой в том, что 

«большой баклан является облигатным, но не специфическим ихтиофагом, 

т.е. употребляет рыбу доступную и массовую на данный момент и в 

конкретном месте. … Ни в одном пищевом комке за два года не был 

обнаружен омуль, что прежде всего связано с его отсутствием в местах 

гнездования большого баклана вследствие депрессии» [13]. 

Большой интерес представляют мониторинговые исследования за 

микропопуляциями большого баклана, проведенные на Северном Байкале 

Г.А. Янкусом, который пришел к предварительному выводу: «Есть 

основания полагать, что за 3-4 сезона бакланы подрывают кормовую базу в 

зоне воздействия, поедая молодь рыб, а также приводят в непригодность для 

обитания растительность в границах колонии и затем переселяются. Являясь 

хозяевами гельминтов, птицы могут быть источником вреда для человека и 

животных. Продукты жизнедеятельности птиц в значительных объемах 

попадают в почву и воду, что приводит к биотическим и химическим 

изменениям в среде» [15]. 

Безусловно, необходимо проведение углубленных исследований 

экологии и поведения большого баклана, потому что колонии данного вида 

существенно трансформируют экосистемы небольших байкальских островов 

до неузнаваемости. 
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Мы считаем устаревшей версию Н.Г. Скрябина о том, что «прошлая 

деятельность человека (сбор яиц и отстрел бакланов) привела к тому, что мы 

лишились в настоящее время возможности видеть одного из аборигенов 

островной орнитофауны, являвшейся в свое время украшением островов» [2]. 

Например, с точки зрения сохранения эндемичных растений, новое 

вторжение большого баклана в островные биоценозы вряд ли можно считать 

позитивным. Не только растительность, но и орнитофауна байкальских 

островов после появления массовых колоний большого баклана становится 

беднее. В любом случае, необходимы серьезные биогеоценологические 

исследования мониторингового характера при участии зоологов, ботаников, 

геоботаников, почвоведов и химиков-биологов. 

Серьезно необходимо исследовать вопрос о влиянии большого баклана 

на популяцию омуля. Если большой баклан питается всякой доступной 

сорной рыбой (понятно, что это «мелочь пузатая», в основном до 50-100 мм), 

то почему он должен отказываться от поедания молоди омуля? И вполне 

возможно, что он будет осваивать и этот пищевой ресурс. Поэтому, вопрос 

влияния большого баклана на популяцию омуля также нуждается в 

серьезном мониторинговом исследовании в разных локальных 

местообитаниях большого баклана по всему Байкалу (где встречаются 

колонии). 

В отношении этологии большого баклана может быть обнаружено 

немало нового и любопытного. Поведение этого вида обладает весьма 

специфическими чертами, приближающими его к поведению врановых, 

особенно, в плане «воспитания молодого поколения», коммуникаций, 

миграционной стратегии и тактики, колониальных взаимоотношений между 

собой и с серой цаплей, с которой он рядом селится и вместе (рядом) 

охотится за рыбой (рис.4), в первую очередь на речных и озерных водоемах и 

на прибрежных мелководьях ангарских водохранилищ. 
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Рис. 4. Большой баклан и серая цапля. Пойма реки Куда,                           

окрестности д. Жердовка 

 

Экспансия большого баклана в Прибайкалье представляет собой 

сложную и интересную проблему для современных исследований 

орнитологов и экологов, ибо имеет яркую наглядность и наблюдаемость, в 

силу легко отслеживаемой динамики роста и пульсации ареала и 

выраженного влияния на изменения биоценозов  в местах гнездования. 
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FREQUENCY OF OCCURRENCE OF THE GREAT CORMORANT 

Phalacrocorax carbo IN THE IRKUTSK REGION 

According to the authors, the main reason for the "tragic disappearance" of the great 

cormorant on Lake Baikal lies in the lack of effective monitoring of individual species and 

populations, and in ignorance of the causes and patterns of pulsation of the habitats of many 

species of avifauna. A large cormorant is a species that can be said to be quite "highly 

organized" (in the sense of intelligence). The authors present data on the frequency of 

occurrence of the great cormorant on stationary accounting routes in the vicinity of the village. 

Molodezhny and Zherdovka village. The expansion of the great cormorant in the Baikal region is 

a complex and interesting problem for modern studies of ornithologists and ecologists, because 

it has a vivid visibility and observability, due to the easily tracked dynamics of growth and 

pulsation of the area and the pronounced effect on changes in biocenoses in nesting sites. 

Keywords: big cormorant, Phalacrocorax carbo, Baikal population of big cormorant, 

range pulsation, phenology, frequency of occurrence, Irkutsk region, Angara reservoirs, 

monitoring 
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аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» - 
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