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Статья посвящена выдающемуся российскому ученому В.И. Вернадскому, который является од-

ним из основоположников экологии. Как ученик В.В. Докучаева он развивал его идеи системно-

го динамического подхода к изучению природы и внес глубокое научное экологическое содер-

жание в понятия биосферы и ноосферы. В.И. Вернадский — основоположник комплекса совре-

менных наук о Земле (геохимии, биогеохимии, радиологии, гидрогеологии) и создатель многих 

научных школ. В своем научном творчестве он охватывал многие научные направления, от гео-

логии до изучения роли живого вещества в геохимических циклах, от почвоведения к биосфере, 

возрастающему влиянию научной мысли, деятельности человека в биосфере и ее преобразова-

нию в ноосферу. Рассматривается значение сельского хозяйства в биосфере и ноосфере. Биосфе-

ра — область активной жизни Земли (тропосфера, гидросфера и часть литосферы), состав, струк-

тура и энергетика которой обусловлены в основном деятельностью живых организмов. Ноосфе-

ра — ее мыслящая оболочка. Сельское хозяйство, важнейшей частью которого являются лугопа-

стбищные экосистемы, представляет собой важный компонент биосферы, воспроизводимый, ав-

тотрофный устойчивый ресурс (энергетический, экологический, продовольственный и кормо-

вой). В свете насущных экологических проблем, с которыми сталкивается мир, экологическое 

образование и экологическое мышление являются приоритетом для развития биосферы, ноосфе-

ры и сельского хозяйства. 

Ключевые слова: человек, природа, растениеводство, луговодство, сотрудничество, гармониза-

ция. 

 

The article is devoted to the outstanding Russian scientist V.I. Vernadsky, who is one of the founders of 

ecology. As a student of V.V. Dokuchaev, he developed his ideas of a systematic dynamic approach to 
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the study of nature and introduced deep scientific ecological content into the concepts of the biosphere 

and the noosphere. V.I. Vernadsky is the founder of the complex of modern Earth sciences (geochemi-

stry, biogeochemistry, radiology, hydrogeology) and the creator of many scientific schools. In his scien-

tific work, he covered many scientific areas, from geology to the study of the role of living matter in 

geochemical cycles, from soil science to the biosphere, the increasing influence of scientific thought, 

human activity in the biosphere and its transformation into the noosphere. The importance of agriculture 

in the biosphere and noosphere is considered. Biosphere is an area of active life of the Earth (tropos-

phere, hydrosphere and part of the lithosphere), the composition, structure and energy of which are 

mainly due to the activity of living organisms. The noosphere is its thinking shell. Agriculture, the most 

important part of which are grassland ecosystems, is an important component of the biosphere, a repro-

ducible, autotrophic sustainable resource (energy, environmental, food and feed). In light of the pressing 

environmental problems facing the world, environmental education and environmental thinking are a 

priority for the development of the biosphere, the noosphere and agriculture. 

Keywords: man, nature, crop production, meadow farming, cooperation, harmonization. 

 

 
 

Вернадский Владимир Иванович 

(28 февраля 1863 — 6 января 1945) 
 

Выдающийся российский ученый 

В.И. Вернадский является одним из ос-

новоположников экологии. Как ученик 

В.В. Докучаева он развивал его идеи 

системного динамического подхода к 

изучению природы и внес глубокое на-

учное экологическое содержание в поня-

тия биосферы и ноосферы. 

В.И. Вернадский — основоположник 

комплекса современных наук о Земле 

(геохимии, биогеохимии, радиологии, 

гидрогеологии) и создатель многих на-

учных школ. В своем научном творчест-

ве он охватывал многие научные на-

правления, от геологии до изучения роли 

живого вещества в геохимических цик-

лах, от почвоведения к биосфере, воз-

растающему влиянию научной мысли и 

деятельности человека в биосфере и ее 

преобразованию в ноосферу [1; 2; 3]. 

БИОСФЕРА (от греч. bios — жизнь 

и sphaira — шар) — область активной 

жизни (оболочка Земли), состав, струк-

тура и энергетика которой обусловлены 

в основном деятельностью живых орга-

низмов.  

Биосфера включает нижнюю часть 

атмосферы (тропосферу) до пределов 

распространения живых организмов (20–

25, по другим данным — до 75–80 км), 

гидросферу и часть литосферы. 

Термин «биосфера» ввел австрий-

ский ученый Э. Зюсс (1875), целостное 

учение о биосфере создал В.И. Вернад-

ский (1926).  

В биосфере живые организмы (живое 

вещество) и среда их обитания образуют 
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экосистемы (биогеоценозы). Биосфера — 

совокупность всех экосистем (биогеоце-

нозов). Они органически связаны и 

взаимодействуют друг с другом, образуя 

целостную динамическую систему.  

Питание, дыхание, размножение ор-

ганизмов и связанные с ними процессы 

создания, накопления и распада органи-

ческого вещества обеспечивают круго-

ворот веществ и энергии в биосфере. С 

этим круговоротом связана постоянная 

миграция химических элементов (глав-

ным образом, биогенных) — их биогео-

химические циклы.  

Исключительная роль в биосфере 

принадлежит зеленым растениям, кото-

рые улавливают солнечную энергию в 

процессе фотосинтеза и поддерживают 

газовый состав атмосферы. Ими создает-

ся и почти вся биомасса биосферы (око-

ло 99%). В ходе длительной эволюции 

биосфера приобрела сложную структуру, 

разнообразие, обеспечивающие ее ус-

тойчивость и развитие [4]. 

Появление человека внесло в при-

родные процессы существенные измене-

ния. С 19–20 веков они стали настолько 

значительными, что воздействие челове-

ка на окружающую среду (антропоген-

ные факторы) стало сопоставимо с мас-

штабами геологических процессов.  

В результате вырубки лесов, распаш-

ки земель, связанных с ними негативных 

процессов эрозии, дегумификации почв, 

засух, опустынивания и изменения кли-

мата, загрязнения биосферы химикатами 

(удобрениями, пестицидами), промыш-

ленными и сельскохозяйственными сто-

ками и другими отходами хозяйственной 

деятельности, сжигания огромных коли-

честв органического топлива и многих 

других последствий антропогенной дея-

тельности возникла проблема сохране-

ния биосферы в состоянии, пригодном 

для жизни и дальнейшего развития чело-

вечества. 

Стихийному воздействию человека 

на природу противопоставлено разумное 

отношение к ее использованию, которое 

нашло выражение в учении о ноосфере, 

или сфере разума. В.И. Вернадский счи-

тал ноосферой качественно новый этап 

развития биосферы, разумно регулируе-

мой человеком так, чтобы возрастающие 

потребности общества гармонично соче-

тались с сохранением и умножением 

природных ресурсов. 

НООСФЕРА (от греч. nóos — разум 

и сфера) — сфера взаимодействия при-

роды и общества, в которой разумная 

человеческая деятельность становится 

главным, определяющим фактором раз-

вития. Ноосфера — высшая стадия раз-

вития биосферы, связанная с возникно-

вением и развитием в ней человечества. 

Познавая законы природы и совер-

шенствуя технику, человечество стано-

вится крупнейшей силой, сопоставимой 

по масштабам с геологическими силами, 

и начинает оказывать определяющее 

влияние на ход процессов в охваченной 

его воздействием сфере Земли (и в око-

лоземном пространстве), глубоко изме-

няя ее.  

Становление и развитие человечества 

как новой силы, преобразующей приро-

ду, выразилось в возникновении новых 

форм и расширении масштабов обмена 

веществом и энергией между обществом 

и природой, во все возрастающем био-

геохимическом и ином воздействии че-

ловека на биосферу. 

В понятии ноосфера подчеркивается 

необходимость разумной организации 
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взаимодействия общества и природы, 

рационально преобразующего природ-

ную среду в противоположность сти-

хийному, хищническому отношению к 

ней, приводящему к ухудшению окру-

жающей среды.  

Термин «ноосфера» и понятие ноо-

сферы как облекающей земной шар иде-

альной, «мыслящей» оболочки, форми-

рование которой связано с возникнове-

нием и развитием человеческого созна-

ния, введен французским философом 

Э. Леруа в 1927 году [4]. 

Основные предпосылки возникнове-

ния ноосферы, по В.И. Вернадскому: 

1) расселение Homo sapiens по всей 

поверхности планеты и его победа в со-

ревновании с другими биологическими 

видами;  

2) развитие всепланетных систем свя-

зи, создание единой для человечества 

информационной системы;  

3) открытие таких новых источников 

энергии, как атомная, после чего дея-

тельность человека становится важной 

геологической силой;  

4) победа демократий и доступ к 

управлению широких народных масс;  

5) все более широкое вовлечение лю-

дей в занятия наукой, овладение знания-

ми, познание законов природы и эколо-

гической культуры. 

Основные принципы создания и су-

ществования ноосферы:  

1) осознание людьми необходимости 

сохранения биосферы, цивилизации и 

человечества на Земле;  

2) создание благоприятной среды 

обитания и ресурсов жизнеобеспечения;  

3) экономное расходование и сбере-

жение природных ресурсов;  

4) переход к здоровому образу жизни 

и сокращение необязательного потреб-

ления;  

5) уважение, забота и любовь к бу-

дущим поколениям. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО — одна 

из главных отраслей материального про-

изводства, центральное звено агропро-

мышленного комплекса, обеспечиваю-

щая население продовольствием и мно-

гие отрасли сырьем. 

В отличие от других сфер матери-

ального производства сельское хозяйст-

во ведется на огромной площади и тер-

риториально рассредоточено. В нем ис-

пользуются земля (как основное средст-

во производства), свет, тепло, вода и жи-

вые организмы (растения, животные, 

микроорганизмы).  

Основные отрасли сельского хозяй-

ства — земледелие, растениеводство и 

животноводство, в которые входят груп-

пы более мелких отраслей. В растение-

водство входят полеводство, кормопро-

изводство, овощеводство, лесоводство и 

др. В животноводство — скотоводство, 

овцеводство, свиноводство, птицеводст-

во, коневодство и др. Земледелие под-

разделяется на мелиоративное, орошае-

мое, богарное и др. 

История сельского хозяйства тес-

нейшим образом связана с развитием 

биосферы, потреблением и созданием ее 

ресурсов. Жизнеобеспечивающие ресур-

сы, создаваемые биосферой, и отноше-

ние к ним сельского хозяйства являются 

основным фактором существования че-

ловечества. 

Биосфера — это общепланетарная и 

общечеловеческая ценность. Биосфе-

ра — это главная производительная сила 

на Земле. Ресурсы биосферы создаются 

всеми живыми организмами, в том числе 
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и в процессе сельскохозяйственной дея-

тельности человека. 

В основе сельскохозяйственного при-

родопользования лежат жизнь в согла-

сии с природной средой и потребление 

ее ресурсов с целью повышения качества 

жизни человека. Природопользование в 

сельском хозяйстве подразумевает ис-

пользование природной среды в преде-

лах ее экологической емкости. При этом 

сохраняются природно-ресурсный по-

тенциал биосферы и возможность его 

восстановления. 

Основная идея природопользования 

заключается в его рациональности, 

улучшении условий проживания людей 

путем сохранения здоровой природной 

среды и минимизации ее деградации. 

Взаимодействие человека с окружающей 

природной средой в процессе сельскохо-

зяйственной деятельности не должно 

создавать условия, приводящие к дегра-

дации биосферы. 

Рационально организованное приро-

допользование создает условия для ко-

эволюции природы и общества. Немало-

важно применять адаптационные техно-

логии, получившие название «природо-

подобные». Человек в своей деятельно-

сти должен следовать природным зако-

номерностям, то есть не нарушать зако-

ны биосферы [5; 6].  

Адаптация — эффективный меха-

низм природопользования, позволяющий 

сохранять природу и одновременно ис-

пользовать ее с целью создания ком-

фортных условий жизни. Сюда можно 

отнести применение адаптивных техно-

логий в сельском хозяйстве, в частности, 

районирование территорий по природ-

ным условиям. Гармоничное взаимодей-

ствие человека с природной средой — 

важнейший фактор существования ци-

вилизации [7]. 

На протяжении тысячелетий разви-

тие сельского хозяйства базировалось на 

широком использовании «даровых сил 

природы», не задумываясь о последстви-

ях. Анализ неблагоприятных тенденций 

в современном растениеводстве со всей 

очевидностью свидетельствует о нару-

шении принципов адаптивного управле-

ния сложными биологическими по своей 

природе системами, каковыми являются 

агробиогеоценозы, агроэкосистемы и аг-

роландшафты. 

Растениеводство выступает в качест-

ве важнейшего фактора долговременной 

стратегии сельскохозяйственного приро-

допользования, при которой его приро-

доохранные, средоулучшающие и про-

дукционные функции одинаково важны 

и взаимосвязаны, обеспечивая биосфе-

росовместимость и высокое качество 

жизни человека. Обоснованность ука-

занного направления подтверждается 

многочисленными примерами из исто-

рии земледельческой культуры, а также 

и громадными перспективами использо-

вания наукоемких технологий при пере-

ходе к адаптивной интенсификации рас-

тениеводства [8]. 

К числу важнейших условий адап-

тивной интенсификации растениеводст-

ва следует отнести: 1. Региональную 

специализацию растениеводства и жи-

вотноводства, что позволяет с наиболь-

шей эффективностью использовать ме-

стные природные, биологические и тру-

довые ресурсы, а также свести к мини-

муму негативные последствия примене-

ния техногенных факторов интенсифи-

кации, т. е. обеспечить экологизацию по-

следней; 2. Большую функциональную 
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взаимосвязь и адаптивность важнейших 

отдельных отраслей сельскохозяйствен-

ного производства, которые должны эф-

фективно и синхронно дополнять друг 

друга; 3. Биологизацию и экологизацию 

интенсификационных процессов, бази-

рующихся на широком использовании 

достижений в области селекции, конст-

руировании адаптивных агроэкосистем и 

агроландшафтов, интегрированной сис-

теме защиты растений; 4. Обеспечение 

экономической и экологической надеж-

ности высокого уровня техногенных за-

трат; 5. Меры государственного регули-

рования [8]. 

Лугопастбищные экосистемы пред-

ставляют собой важный компонент био-

сферы, воспроизводимый, автотрофный 

устойчивый ресурс (энергетический, 

экологический и кормовой). Они зани-

мают первое место по площади: 42  

106 км
2
. Возделываемые земли занимают 

в 3 раза меньшую площадь. Общая вало-

вая продукция лугопастбищных экоси-

стем составляет 10,5  1016 ккал/год. По 

ее производству они занимают второе 

место среди наземных экосистем био-

сферы. Возделываемые земли произво-

дят на 20% меньший объем валовой про-

дукции. Лугопастбищные экосистемы 

обеспечивают аккумуляцию солнечной 

энергии и накопление биомассы в био-

сфере и агроландшафтах, накопление 

углерода, накопление гумуса, биоразно-

образие и устойчивость агроэкосистем. 

Они имеют большое значение, разнооб-

разные функции и высокий потенциал в 

биосфере, агроландшафтах и сельском 

хозяйстве [9; 10; 11]. 

В свете насущных экологических 

проблем, с которыми сталкивается мир, 

экологическое образование и экологиче-

ское мышление являются приоритетом 

для развития биосферы, ноосферы и 

сельского хозяйства. 

Развитие высокопродуктивного, эко-

логически чистого и устойчивого расте-

ниеводства, животноводства и земледе-

лия невозможно также без формирова-

ния экологического мышления. Эколо-

гическое мышление — это способность 

правильно оценивать последствия взаи-

модействия человека и природы, анали-

зировать, выявлять и прогнозировать 

причины и последствия принимаемых 

решений и возникновения экологиче-

ских проблем. 

Формирование экологического мыш-

ления имеет важнейшее государственное 

значение в сохранении устойчивости 

экосистем биосферы, нашей среды оби-

тания и здоровья человека. Оно исходит 

из здравомыслия и понимания нераз-

рывной связи и взаимозависимости жиз-

ни и благополучия человека, общества и 

государства от жизни и благополучия 

природы. Экологическое мышление 

должно определять наши взгляды, мыс-

ли и понимание важнейшего значения 

природы в жизни человека. Каждый 

должен задумываться о возможных по-

следствиях наших поступков и действий 

во взаимоотношениях человека и приро-

ды [12; 13; 14; 15]. 

За разработки по агроландшафтно-

экологическому районированию обшир-

ной территории России, созданию регио-

нально-, ландшафтно- и экологически 

дифференцированных сортов и природо-

подобных технологий рационального 

сельскохозяйственного природопользова-

ния с целью гармоничного взаимодейст-

вия человека и природы, сохранения на-

ших земель и плодородия почв для на-
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стоящих и будущих поколений ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса» в 2022 г. на-

гражден Орденом В.И. Вернадского, а во-

семь научных сотрудников — Почетными 

грамотами Неправительственного эколо-

гического фонда им. В.И. Вернадского. 
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