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Число биологических видов измеряется миллионами, а человечество – это всего лишь 
один из биологических видов. Как уцелеть ему в океане жизни и видового разнообразия?  

Ясно лишь одно – гомогенезация жизни ведет к краху, разнообразие жизненных форм 
ведет в будущее.  

Нельзя допустить, чтобы люди направляли на свое 
собственное уничтожение те силы природы, 
которые они сумели открыть и покорить. 

                     Ф. Жолио-Кюри. 
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В статье рассмотрены взгляды В.И.Вернадского на биосферу и человека, и его роль в 

развитии биосферы. 
 
V.I.Vernadsky on the biosphere and man. A.V.Butorina, A.M.Arkharov, S.B.Nesterov, 

L.B.Andronova, O.A.Danko, A.V.Pushkarev, A.V.Shakurov. The article considers V.I.Vernadsky's 
views on the biosphere and man and his role in the development of the biosphere. 

 
Человеческая мысль, есть функция 

среды (биосферы), а не только организма. 
В.И. Вернадский 

Характеристика и состав биосферы  
В буквальном переводе термин “биосфера” обозначет сферу жизни и в таком смысле он 

впервые был введен в науку в 1875 г. австрийским геологом и палеонтологом Эдуардом 
Зюссом (1831-1914). Однако задолго до этого под другими названиями, в частности 
"пространство жизни", "картина природы", "живая оболочка Земли" и т.п., его содержание 
рассматривалось многими другими естествоиспытателями. 

Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась только совокупность 
живых организмов, обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их связь с 
географическими, геологическими и космическими процессами, но при этом скорее 
обращалось внимание на зависимость живой природы от сил и веществ неорганической 
природы. Даже автор самого термина "биосфера" Э.Зюсс в своей книге "Лик Земли", 
опубликованной спустя почти тридцать лет после введения термина (1909 г.), не замечал 
обратного воздействия биосферы и определял ее как "совокупность организмов, ограниченную 
в пространстве и во времени и обитаюшую на поверхности Земли". 
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Первым из биологов, который ясно указал на огромную роль живых организмов в 
образовании земной коры, был Ж.Б.Ламарк (1744-1829). Он подчеркивал, что все вещества, 
находящиеся на поверхности земного шара и образующие его кору, сформировались благодаря 
деятельности живых организмов. 

Факты и положения о биосфере накапливались постепенно в связи с развитием 
ботаники, почвоведения, географии растений и других преимущественно биологических наук, а 
также геологических дисциплин. Те элементы знания, которые стали необходимыми для 
понимания биосферы в целом, оказались связанными с возникновением экологии, науки, 
которая изучает взаимоотношения организмов и окружающей среды. Биосфера является 
определенной природной системой, а ее существование в первую очередь выражается в 
круговороте энергии и веществ при участии живых организмов. 

Очень важным для понимания биосферы было установление немецким физиологом 
Пфефером (1845-1920) трех способов питания живых организмов: 

∗ автотрофное - построение организма за счет использования веществ неорганической 
природы; 

∗ гетеротрофное - строение организма за счет использования низкомолекулярных 
органических соединений; 

∗ миксотрофное - смешанный тип построения организма (автотрофно-
гетеротрофный). 

Биосфера (в современном понимании) – своеобразная оболочка Земли, содержащая всю 
совокупность живых организмов и ту часть вещества планеты, которая находится в 
непрерывном обмене с этими организмами. 

Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть 
литосферы.  

• Атмосфера - наиболее легкая оболочка Земли, которая граничит с космическим 
пространством; через атмосферу осуществляется обмен вещества и энергии с космосом. 

Атмосфера имеет несколько слоев: 
∗ тропосфера - нижний слой, примыкающий к поверхности Земли (высота 9–17 км). В 

нем состредоточено около 80% газового состава атмосферы и весь водяной пар; 
∗ стратосфера; 
∗ ноносфера - там “живое вещество” отсутствует. 
Преобладающие элементы химического состава атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), CO2 

(0,03%). 
• Гидросфера - водная оболочка Земли. Вследствие высокой подвижности вода 

проникает повсеместно в различные природные образования, даже наиболее чистые 
атмосферные воды содержат от 10 до 50 мгр/л растворимых веществ. 

Преобладающие элементы химического состава гидросферы: Na+, Mg2+, Ca2+, Cl–, S, 
C. Концентрация того или иного элемента в воде еще ничего не говорит о том, насколько он 
важен для растительных и животных организмов, обитающих в ней. В этом отношении 
ведущая роль принадлежит N, P, Si, которые усваиваются живыми организмами. Главной 
особенностью океанической воды является то, что основные ионы характеризуются 
постоянным соотношением во всем объеме мирового океана. 

• Литосфера - внешняя твердая оболочка Земли, состоящая из осадочных и 
магматических пород. В настоящее время земной корой принято считать верхний слой 
твердого тела планеты. Поверхностный слой литосферы, в котором осуществляется 
взаимодействие живой материи с минеральной (неорганической), представляет собой почву. 
Остатки организмов после разложения переходят в гумус (плодородную часть почвы). 
Составными частями почвы служат минералы, органические вещества, живые организмы, вода, 
газы. 

Преобладающие элементы химического состава литосферы: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, Na, K.   
Ведущую роль выполняет кислород, на долю которого приходится половина массы 

земной коры и 92% ее объема, однако кислород прочно связан с другими элементами в главных 
породообразующих минералах. Т.о. в количественном отношении земная кора - это “царство” 
кислорода, химически связанного в ходе геологического развития земной коры.  
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Постепенно идея о тесной взаимосвязи между живой и неживой природой, об обратном 
воздействии живых организмов и их систем на окружающие их физические, химические и 
геологические факторы все настойчивее проникала в сознание ученых и находила реализацию 
в их конкретных исследованиях. Этому способствовали и перемены, произошедшие в общем 
подходе естествоиспытателей к изучению природы. Они все больше убеждались в том, что 
обособленное исследование явлений и процессов природы с позиций отдельных научных 
дисциплин оказывается неадекватным. Поэтому на рубеже ХIХ-ХХ вв.  науку все шире 
проникают идеи холистического, или целостного, подхода к изучению природы, которые в 
наше время сформировались в системный метод ее изучения. 

Результаты такого подхода незамедлительно сказались при исследовании общих проблем 
воздействия биотических, или живых, факторов на абиотические, или физические, условия. Так, 
оказалось, например, что состав морской воды во многом определяется активностью морских 
организмов. Растения, живущие на песчаной почве, значительно изменяют ее структуру. Живые 
организмы контролируют даже состав нашей атмосферы. Число подобных примеров легко 
увеличить, и все они свидетельствуют о наличии обратной связи между живой и неживой 
природой, в результате которой живое вещество в значительной мере меняет лик нашей Земли. 
Таким образом, биосферу нельзя рассматривать в отрыве от неживой природы, от которой она, с 
одной стороны зависит, а с другой - сама воздействует на нее. Поэтому перед 
естествоиспытателями возникает задача - конкретно исследовать, каким образом и в какой мере 
живое вещество влияет на физико-химические и геологические процессы, происходящие на 
поверхности Земли и в земной коре. Только подобный подход может дать ясное и глубокое 
представление о концепции биосферы. Такую задачу как раз и поставил перед собой 
выдающийся российский ученый Владимир Иванович Вернадский (1863-1945). 

 
В.И.Вернадский о биосфере и “живом веществе”. 
Центральным в этой концепции является понятие о живом веществе, которое 

В.И.Вернадский определяет как совокупность живых организмов. Кроме растений и животных, 
В.И.Вернадский включает сюда и человечество, влияние которого на геохимические процессы 
отличается от воздействия остальных живых существ, во-первых, своей интенсивностью, 
увеличивающейся с ходом геологического времени; во-вторых, тем воздействием, какое 
деятельность людей оказывает на остальное живое вещество. 

Это воздействие сказывается, прежде всего в создании многочисленных новых видов 
культурных растений и домашних животных. Такие виды не существовали раньше и без 
помощи человека либо погибают, либо превращаются в дикие породы. Поэтому Вернадский 
рассматривает геохимическую работу живого вещества в неразрывной связи животного, 
растительного царства и культурного человечества как работу единого целого. 

По мнению В.И.Вернадского, в прошлом не придавали значения двум важным 
факторам, которые характеризуют живые тела и продукты их жизнедеятельности: 
∗ открытию Пастера о преобладании оптически активных соединений, связанных с 

дисимметричностью пространственной структуры молекул, как отличительной особенности 
живых тел; 

∗ явно недооценивался вклад живых организмов в энергетику биосферы и их влияние на 
неживые тела. Ведь в состав биосферы входит не только живое вещество, но и 
разнообразные неживые тела, которые В.И.Вернадский называет косными (атмосфера, 
горные породы, минералы и т. д.), а также и биокосные тела, образованные из разнородных 
живых и косных тел (почвы, поверхностные воды и т.п.). Хотя живое вещество по объему и 
весу составляет незначительную часть биосферы, но оно играет основную роль в 
геологических процессах, связанных с изменением облика нашей планеты. 

Поскольку живое вещество является определяющим компонентом биосферы, постольку 
можно утверждать, что оно может существовать и развиваться только в рамках целостной 
системы биосферы. Не случайно, поэтому В.И.Вернадский считает, что живые организмы 
являются функцией биосферы и теснейшим образом материально и энергетически с ней 
связаны, являются огромной геологической силой, ее определяющей. 

Исходной основой существования биосферы и происходящих в ней биогеохимических 
процессов является астрономическое положение нашей планеты и в первую очередь ее 
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расстояние от Солнца и наклон земной оси к эклиптике, или к плоскости земной орбиты. Это 
пространственное расположение Земли определяет в основном климат на планете, а последний 
в свою очередь - жизненные циклы всех существующих на ней организмов. Солнце является 
основным источником энергии биосферы и регулятором всех геологических, химических и 
биологических процессов на нашей планете. Эту ее роль образно выразил один из авторов 
закона сохранения и превращения энергии Юлиус Майер (1814-1878), отметивший, что жизнь 
есть создание солнечного луча. 

Решающее отличие живого вещества от косного заключается в следующем: 
∗ изменения и процессы в живом веществе происходят значительно быстрее, чем в косных 

телах. Поэтому для характеристики изменений в живом веществе используется понятие 
исторического, а в косных телах – геологического времени. Для сравнения отметим, что 
секунда геологического времени соответствует примерно ста тысячам лет исторического; 

∗ в ходе геологического времени возрастают мощь живого вещества и его воздействие на 
косное вещество биосферы. Это воздействие, указывает В.И. Вернадский, проявляется 
прежде всего "в непрерывном биогенном токе атомов из живого вещества в косное 
вещество биосферы и обратно"; 

∗ только в живом веществе происходят качественные изменения организмов в ходе 
геологического времени. Процесс и механизмы этих изменений впервые нашли объяснение 
в теории происхождения видов путем естественного отбора Ч.Дарвина (1859 г.); 

∗ живые организмы изменяются в зависимости от изменения окружающей среды, 
адаптируются к ней и, согласно теории Дарвина, именно постепенное накопление таких 
изменений служит источником эволюции.  

В.И.Вернадский высказывает предположение, что живое вещество, возможно, имеет и 
свой процесс эволюции, проявляющийся в изменении с ходом геологического времени, вне 
зависимости от изменения среды. Для подтверждения своей мысли он ссылается на 
непрерывный рост центральной нервной системы животных и ее значение в биосфере, а также 
на особую организованность самой биосферы. По его мнению, в упрощенной модели эту 
организованность можно выразить так, что ни одна из точек биосферы "не попадает в то же 
место, в ту же точку биосферы, в какой когда-нибудь была раньше”. В современных терминах 
это явление можно описать как необратимость изменений, которые присущи любому процессу 
эволюции и развития. 

Непрерывный процесс эволюции, сопровождающийся появлением новых видов 
организмов, оказывает воздействие на всю биосферу в целом, в том числе и на природные 
биокосные тела, например, почвы, наземные и подземные воды и т. д. Это подтверждается тем, 
что почвы и реки девона совсем другие, чем третичной и тем более нашей эпохи. Таким 
образом, эволюция видов постепенно распространяется и переходит на всю биосферу. 

Поскольку эволюция и возникновение новых видов предполагают существование 
своего начала, постольку закономерно возникает вопрос: а есть ли такое начало у жизни? Если 
есть, то где его искать - на Земле или в Космосе? Может ли возникнуть живое из неживого? 

Над этими вопросами на протяжении столетий задумывались многие религиозные 
деятели, представители искусства, философы и ученые. В.И.Вернадский подробно 
рассматривает наиболее интересные точки зрения, которые выдвигались выдающимися 
мыслителями разных эпох, и приходит к выводу, что никакого убедительного ответа на эти 
вопросы пока не существует. Сам он как ученый вначале придерживался эмпирического 
подхода к решению указанных вопросов, когда утверждал, что многочисленные попытки 
обнаружить в древних геологических слоях Земли следы присутствия каких-либо переходных 
форм жизни не увенчались успехом. Во всяком случае некоторые останки жизни были 
обнаружены даже в докембрийских слоях, насчитывающих 600 миллионов лет. Эти 
отрицательные результаты, по мнению В.И.Вернадского, дают возможность высказать 
предположение, что жизнь как материя и энергия существует во Вселенной вечно и поэтому не 
имеет своего начала. Но такое предположение есть не больше, чем эмпирическое обобщение, 
основанное на том, что следы живого вещества до сих пор не обнаружены в земных слоях. 
Чтобы стать научной гипотезой, оно должно быть согласовано с другими результатами 
научного познания, в том числе и с более широкими концепциями естествознания и 
философии. Во всяком случае нельзя не считаться со взглядами тех натуралистов и философов, 
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которые защищали тезис о возникновении живой материи из неживой, а в настоящее время 
даже выдвигают достаточно обоснованные гипотезы и модели происхождения жизни. 

Предположения относительно абиогенного, или неорганического, происхождении 
жизни делались неоднократно еще в античную эпоху, например, Аристотелем, который 
допускал возможность возникновения мелких организмов из неорганического вещества. С 
возникновением экспериментального естествознания и появлением таких наук, как геология, 
палеонтология и биология, такая точка зрения подверглась критике как не обоснованная 
эмпирическими фактами. Еще во второй половине XVII в. широкое распространение получил 
принцип, провозглашенный известным флорентийским врачом и натуралистом Ф.Реди, что все 
живое возникает из живого. Утверждению этого принципа содействовали исследования 
знаменитого английского физиолога Уильяма Гарвея (1578-1657), который считал, что всякое 
животное происходит из яйца, хотя он и допускал возможность возникновения жизни 
абиогенным путем. 

В дальнейшем, по мере проникновения физико-химических методов в биологические 
исследования снова и все настойчивее стали выдвигаться гипотезы об абиогенном 
происхождении жизни. Выше мы уже говорили о химической эволюции как предпосылке 
возникновения предбиотической, или предбиологической, стадии возникновения жизни. С 
указанными результатами не мог не считаться В.И. Вернадский, и поэтому его взгляды по этим 
вопросам не оставались неизменными, но, опираясь на почву точно установленных фактов, он 
не допускал ни божественного вмешательства, ни земного происхождения жизни. Он перенес 
возникновение жизни за пределы Земли, а также допускал возможность ее появлении в 
биосфере при определенных условиях. Он писал: “Принцип Реди... не указывает на 
невозможность абиогенеза вне биосферы или при установлении наличия в биосфере (теперь 
или раньше) физико-химических явлений, не принятых при научном определении этой формы 
организованности земной оболочки.” 

Несмотря на некоторые противоречия, учение Вернадского о биосфере представляет 
собой новый крупный шаг в понимании не только живой природы, но и ее неразрывной связи с 
исторической деятельностью человечества. 

Вернадский, анализируя геологическую историю Земли, утверждает, что наблюдается 
переход биосферы в новое состояние - в ноосферу под действием новой геологической силы, 
научной мысли человечества. Однако в трудах Вернадского нет законченного и 
непротиворечивого толкования сущности материальной ноосферы как преобразованной 
биосферы. В одних случаях он писал о ноосфере в будущем времени (она еще не наступила), в 
других в настоящем (мы входим в нее), а иногда связывал формирование ноосферы с 
появлением человека разумного или с возникновением промышленного производства. Надо 
заметить, что когда в качестве минералога Вернадский писал о геологической деятельности 
человека, он еще не употреблял понятий “ноосфера” и даже “биосфера”. О формировании на 
Земле ноосферы он наиболее подробно писал в незавершенной работе “Научная мысль как 
планетное явление”, но преимущественно с точки зрения истории науки. 

Итак, что же ноосфера: утопия или реальная стратегия выживания? Труды Вернадского 
позволяют более обоснованно ответить на поставленный вопрос, поскольку в них указан ряд 
конкретных условий, необходимых для становления и существования ноосферы. Перечислим 
эти условия: 

1. заселение человеком всей планеты; 
2. резкое преобразование средств связи и обмена между странами; 
3. усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли; 
4. начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими 

процессами, протекающими в биосфере; 
5. расширение границ биосферы и выход в космос; 
6. открытие новых источников энергии; 
7. равенство людей всех рас и религий; 
8. увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней 

политики; 
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9. свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, философских 
и политических построений и создание в государственном строе условий, благоприятных для 
свободной научной мысли; 

10. продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся. 
Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно 
ослабить болезни; 

11. разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной 
удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно 
возрастающего населения; 

12. исключение войн из жизни общества. 
Проследим, насколько выполняются эти условия в современном мире и остановимся 

более подробно на некоторых из них. 
1. Заселение человеком всей планеты. Это условие выполнено. На Земле не осталось 

мест, где не ступала бы нога человека. Он обосновался даже в Антарктиде. 
2. Резкое преобразование средств связи и обмена между странами. Это условие также 

можно считать выполненным. С помощью радио и телевидения мы моментально узнаем о 
событиях в любой точке земного шара. Средства коммуникации постоянно совершенствуются, 
ускоряются, появляются такие возможности, о которых недавно трудно было мечтать. И здесь 
нельзя не вспомнить пророческих слов Вернадского: “Этот процесс – полного заселения 
биосферы человеком - обусловлен ходом истории научной мысли, неразрывно связан со 
скоростью сношений, с успехами техники передвижения, с возможностью мгновенной 
передачи мысли, ее одновременного обсуждения на всей планете.”. До недавнего времени 
средства телекоммуникации ограничивались телеграфом, телефоном, радио и телевидением, о 
которых писал еще Вернадский. Имелась возможность передавать данные от одного 
компьютера к другому при помощи модема, подключенного к телефонной линии, документы 
на бумаге передавались с помощью факсимильных аппаратов. Только в последние годы 
развитие глобальной телекоммуникационной компьютерной сети Internet дало начало 
настоящей революции в человеческой цивилизации, которая входит сейчас в эру информации. 
Рост и развитие сети Internet, совершенствование вычислительной и коммуникационной 
техники идет сейчас подобно тому, как идет размножение и эволюция живых организмов. На 
это в свое время обратил внимание Вернадский: “Со скоростью, сравнимой скоростью 
размножения, выражаемой геометрической прогрессией в ходе времени, создается этим путем 
в биосфере все растущее множество новых для нее косных природных тел и новых больших 
природных явлений.”. “...Ход научной мысли, например, в создании машин, как давно 
замечено, совершенно аналогичен ходу размножения организмов.”. Если раньше сетью 
пользовались только исследователи в области информатики, государственные служащие и 
подрядчики, то теперь практически любой желающий может получить доступ к ней. И здесь 
мы видим воплощение мечты Вернадского о благоприятной среде для развития научной 
работы, популяризации научного знания, об интернациональности науки. Действительно, если 
раньше людей разделяли границы и огромные расстояния, то теперь, возможно, только 
языковой барьер. “Всякий научный факт, всякое научное наблюдение, - писал Вернадский, - 
где бы и кем бы они ни были сделаны, поступают в единый научный аппарат, в нем 
классифицируются и приводятся к единой форме, сразу становятся общим достоянием для 
критики, размышлений и научной работы.”. Вернадский писал: “Скоро можно будет сделать 
видными для всех события, происходящие за тысячи километров”. Можно считать, что и это 
предсказание Вернадского сбылось. 

3. Усиление связей, в том числе политических, между всеми странами Земли. Это 
условие можно считать если не выполненным, то выполняющимся. Возникшая после второй 
мировой войны Организация Объединенных наций (ООН) оказалась гораздо более устойчивой 
и действенной, чем Лига наций, существовавшая в Женеве с 1919 г. по 1946 г. 

4. Начало преобладания геологической роли человека над другими геологическими 
процессами, протекающими в биосфере. Это условие также можно считать выполненным, хотя 
именно преобладание геологической роли человека в ряде случаев привело к тяжелым 
экологическим последствиям. Объем горных пород, извлекаемых из глубин Земли всеми 
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шахтами и карьерами мира, сейчас почти в два раза превышает средний объем лав и пеплов, 
выносимых ежегодно всеми вулканами Земли. 

5. Расширение границ биосферы и выход в космос. В работах последнего десятилетия 
жизни Вернадский не считал границы биосферы постоянными. Он подчеркивал расширение их 
в прошлом как итог выхода живого вещества на сушу, появления высокоствольной 
растительности, летающих насекомых, а позднее летающих ящеров и птиц. В процессе 
перехода в ноосферу границы биосферы должны расширяться, а человек должен выйти в 
космос. Эти предсказания сбылись. 

6. Открытие новых источников энергии. Условие выполнено, но, к сожалению, с 
трагическими последствиями. Атомная энергия давно освоена и в мирных, и в военных целях. 
Человечество (а точнее политики) явно не готово ограничиться мирными целями, более того – 
атомная (ядерная) сила вошла в наш век прежде всего как военное средство и средство 
устрашения противостоящих ядерных держав. Вопрос об использовании атомной энергии 
глубоко волновал Вернадского еще более полувека назад. В предисловии к книге “Очерки и 
речи” он пророчески писал: “Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную 
энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он 
захочет... Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на 
самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать ту силу, которую неизбежно должна 
ему дать наука?”. Огромный ядерный потенциал поддерживается чувством взаимного страха и 
стремлением одной из сторон к зыбкому превосходству. Могущество нового источника 
энергии оказалось сомнительным, он пришелся не ко времени и попал не в те руки.  

7. Равенство людей всех рас и религий. Это условие если не достигнуто, то, во всяком 
случае, достигается. Решительным шагом для установления равенства людей различных рас и 
вероисповеданий было разрушение в конце прошлого века колониальных империй. 

8. Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней 
политики. Это условие соблюдается во всех странах с парламентской формой правления. 

9. Свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, 
философских и политических построений и создание в государственном строе условий, 
благоприятных для свободной научной мысли. Трудно говорить о выполнении этого условия в 
стране, где еще совсем недавно наука находилась под колоссальным гнетом определенных 
философских и политических построений. Сейчас наука от таких давлений свободна, однако 
из-за тяжелого экономического положения в российской науке многие ученые вынуждены 
зарабатывать себе на жизнь ненаучным трудом, другие уезжают за границу. Для поддержания 
российской науки созданы международные фонды.  

10. Продуманная система народного образования и подъем благосостояния трудящихся. 
Создание реальной возможности не допустить недоедания и голода, нищеты и чрезвычайно 
ослабить болезни. О выполнении этого условия трудно судить объективно, находясь в большой 
стране, стоящей на пороге голода и нищеты, как об этом пишут все газеты. Однако Вернадский 
предупреждал, что процесс перехода биосферы в ноосферу не может происходить постепенно и 
однонаправлено, что на этом пути временные отступления неизбежны. И обстановку, 
сложившуюся сейчас в нашей стране, можно рассматривать как явление временное и 
преходящее. 

11. Разумное преобразование первичной природы Земли с целью сделать ее способной 
удовлетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно 
возрастающего населения. Это условие, особенно в нашей стране, не может считаться 
выполненным, однако первые шаги в направлении разумного преобразования природы во 
второй половине XX века несомненно начали осуществляться. В современный период 
происходит интеграция наук на базе экологических идей. Вся система научного знания дает 
фундамент для экологических задач. Об этом также говорил Вернадский, стремясь создать 
единую науку о биосфере. В мировом масштабе для разрешения экологической проблемы в 
условиях роста населения планеты требуется способность решения глобальных проблем, что в 
условиях суверенитета различных государств кажется сомнительным. 

12. Исключение войн из жизни общества. Это условие Вернадский считал чрезвычайно 
важным для создания и существования ноосферы. Но оно не выполнено и пока неясно, может 
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ли быть выполнено. Мировое сообщество стремится не допустить мировой войны, хотя 
локальные войны еще уносят многие жизни. 

Таким образом, мы видим, что на лицо все те конкретные признаки, которые указывал 
В.И.Вернадский для того, чтобы отличить ноосферу от существовавших ранее состояний 
биосферы. Процесс ее образования постепенный, и, вероятно, никогда нельзя будет точно 
указать год или даже десятилетие, с которого переход биосферы в ноосферу можно будет 
считать завершенным.  
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technology in Russia in 2017-2018 available in the Russian Vekshinski Vacuum Society are presented 
here. 

Монографии 
 

1 Е.К.Казенас, Ю.В Цветков. Испарение карбидов. М.: КРАСАНД, 2017 – 800 с. 
В книге впервые систематизированы экспериментальные результаты по термодинамике 

испарения и диссоциации практически всех карбидов и представлен ряд систем химических 
элементов периодической таблицы Д.И.Менделеева с углеродом, опубликованных в мировой  
литературе до 2015 года. Представлен широкий спектр данных по давлению, составу пара, а 
также термодинамическим свойствам газообразных карбидов, полученных в результате 
исследования процессов испарения. 

Для научных работников и инженеров, работающих в области черной и цветной 
металлургии, аспирантов и студентов старших курсов. 

 
2. V.Elinson, S.Andreevskaya, A.Lyamin, N,Shevlyagina, V.Zhukhovitsky, P.A.Shur 

Book "Antimicrobial research: Novel bioknowledge and educational programs", chapter  
"Barrier layers based on nanostructured fluorocarbon films: structure, interaction with 
microorganisms, 


