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БЛАГОДАРНОСТИ

С большим удовольствием посвятил бы книгу Владимиру 
Ивановичу Вернадскому – мыслителю, чьи работы сподвигли 
меня к масштабной аналитике космических процессов, и к на-
учной школе которого себя отношу. Но знаю, что книга вызо-
вет неоднозначные отзывы в научной среде, поэтому не рискую 
бросить тень на классика.

Я с благодарностью и огромным уважением отношусь к тру-
ду предшествующих поколений научного сообщества и по мере 
своей компетенции указываю авторов идей, обогативших то 
или иное восприятие эволюционного процесса. В дальнейшем 
изложении я сознательно отказываюсь от использования ме-
стоимения «Я» в пользу местоимения «Мы», потому что учиты-
ваю определяющее влияние прочитанной научной литературы 
на формирование моего мировоззрения. В конце я указал весь 
пласт научной информации, на основе которого разрабатывал 
основные положения теории эволюции. В основном – это рус-
скоязычная литература, к которой я имел свободный доступ 
сначала в библиотеках Института философии НАН Украины 
и Переяслав-Хмельницкого государственного педагогического 
университета, а потом в профессиональных электронных би-
блиотеках «ПлатонаНет» (http://platonanet.org.ua/) и http://
www.twirpx.com. В последствии, на основе прочитанных книг я 
создал свою подборку электронных книг по теории эволюции, 
философии образования и космическим путешествиям (http://
www.bazaluk.com/scientific-library.html), которая в полной 
мере заменила домашнюю библиотеку (более 800 книг).

Один из рецензентов высказал сомнение в необходимости 
«пристегивать гигантскую библиографию». Он даже посчи-
тал, что это не корректно для ученого. Но я сознательно ука-
зал ВСЮ литературу, которую прочитал в ходе работы над 
книгой (главным образом, с 1999 года). Каждая книга сыграла 
определенную роль в моем понимании того или иного аспекта 
эволюции. Сначала я пытался делать ссылки на книги по ходу 
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изложения материала (как это принято в академической науч-
ной среде), но впоследствии отказался от этого формата, так 
как сплошные ссылки мешали воспринимать основной текст. 
Поэтому, я оставил ссылки только на классические, опреде-
ляющие работы, а всю остальную литературу в полном объеме 
указал в конце.

Хочу поблагодарить Владимира Фёдоровича Левченко и 
Александра Давыдовича Хайтуна за детальный разбор рукопи-
си. Их критические замечания и пожелания позволили со сто-
роны увидеть сильные и слабые места книги, устранить ряд су-
щественных недоработок и понять насколько неоднозначными 
окажутся отзывы на книгу. Следуя их советам, я существенно 
сократил аргументацию, четче выделил авторскую линию.

Спасибо Аркадию Дмитриевичу Урсулу. Его книги и лич-
ное общение помогли моему становлению как ученого.

Отдельная благодарность – Сергею Владимировичу Кри-
чевскому. Его поддержка, участие, дружеские советы и эруди-
ция, позволили усилить аргументацию и уточнить целый ряд 
концептуальных положений, рассматриваемых в книге.

Олег Базалук

15 ноября 2014 г.
Киев, Украина
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ВВЕДЕНИЕ

В своих предшествующих работах, автор больше десяти-
летия совершенствовал аргументацию разрабатываемой им 
с 2000 года модели эволюции мира – «Эволюционирующая 
материя»1. Своеобразным итогом этих исследований явились 

1 Монографии: Базалук О. А. «Разумное вещество» – Киев: Наукова 
думка, 2000. – 368 с.; Базалук О. А. «Сущность человеческой жизни» – 
Киев: Наукова думка, 2002. – 272 с.; Базалук О. А. «Происхождение чело-
вечества: новая космологическая концепция» – Днепропетровск: Пороги, 
2003. – 144 с.; Базалук О.  А. «Время в свете новой космологической концеп-
ции» – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 127 с.; Базалук О. А. «Мироздание: 
живая и разумная материя (историко-философский и естественнонаучный 
анализ в свете новой космологической концепции)». – Днепропетровск: По-
роги, 2005. – 412 с.; Базалук О. А. «Философия образования в свете новой 
космологической концепции». Учебник. / Олег Базалук – Киев: Кондор, 
2010. – 458 с.; Базалук О. А. «Сумасшедшая: первооснова жизни и смерти»: 
Монография. / О.Базалук. – Киев: Кондор, 2011. – 346 с.

Статьи: Базалук О. О. «Структурна організація матеріального сві-
ту». – Мультиверсум. Філософський альманах: Зб.наук.праць/Гол.ред. 
В. В. Лях. – Вип. 22. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 
С. 187-194; Базалук О. А. «Становление третьего состояния материи в кон-
тексте глобализации» – Вісник Дніпропетровського університету (історія 
і філософія науки і техніки) / Вип.8. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпро-
петровського університету, 2001. – С. 46-51; Базалук О. А. «Иерархичес-
кая организация человеческого общества» – Грані. Науково-теоретичний і 
громадсько-політичний альманах /Вип 1 (21) – Дніпропетровськ, 2002. – 
С. 104-109; Базалук О. О. «До структури матеріального світу» – Науко-
вий вісник. Серія «Філософія» / Харк.держ.пед.ун-т ім. Г. С. Сковоро-
ди – Харків: «ОВС», 2002. – Вип. 10. – С. 134-141; Базалук О. О. «Місце 
людського суспільства у матеріальному світі». – Науковий вісник. Серія 
«Філософія» / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: «ОВС», 
2002. – Вип. 11. – С. 129-133; Базалук О. «Нововременные представле-
ния о материи: современные реминисценции» – Sententie: наукові праці 
Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) V 
(1/2002) – Вінниця, УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – С.144-153; Базалук О. 
А. «Эволюция пространства-времени» – Вісник Дніпропетровського універ-
ситету (Соціологія. Філософія. Політологія) – Дніпропетровськ, РВВ ДНУ, 
2002. – Вип. 8. – С.66-76; Базалук О. О. «Синергетическое строение Вселен-
ной» – Філософія і соціологія в контексті сучасної культури. (Збірник нау-
кович праць). – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. – С. 38-45; Базалук О. А. 
«Структурна організація матеріального світу» – «Мандрівець» (Видання 
Національного університету «Києво-Могилянська академія»), № 6 (41). – 
Тернопіль: «Терно-Граф», 2002. – С. 64-67; Базалук О. А. «Происхождение 
человечества» (В свете новой космологической концепции) – Sententiae: 



8

наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського това-
риства) VI-VII (2-3/2002) – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. – С.52-
58; Базалук О. О. «Розподіл матеріального світу» – «Гуманітарний вісник» 
(науково-теоретичний збірник). Вип. 3/2002. – Переяслав-Хмельницький: 
Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет іме-
ні Григорія Сковороди, 2002. – С. 315-320; Базалук О. А. «Объединение 
фундаментальных взаимодействий: сильного, слабого, электромагнитного и 
гравитационного» – Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модер-
ної філософії (Паскалівського товариства) VШ-Х (1-2/2003, 1/2004) – Ві-
нниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, Критика, 2004. – С. 272-283; Базалук О. А. 
«Мироздание» (ретроспективный анализ космологических воззрений) – 
Sententiae: наукові праці за темою: «Світобудова: структура, етапи станов-
лення і розвитку». Спецвыпуск №2/2004. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 
2004. – С.3-17; Базалук О. А. «Мироздание: новая космологическая концеп-
ция». – Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії 
(Паскалівського товариства), 2004. Спецвипуск № 3 «Філософія і космоло-
гія» – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 23-47; Базалук О. А. «Карл 
Ясперс: особенности бытия человека». – Вісник Дніпропетровського універ-
ситету: Соціологія. Філософія. Політологія. Випуск 10. – Дніпропетровськ: 
РВВ ДНУ, 2004. – С. 99-105; Базалук О. А. «Модель картины Мирозда-
ния». – Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії 
(Паскалівського товариства), 2005. Спецвипуск № 1 «Філософія і космо-
логія» – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – С. 76-95; Базалук О. А. 
«Модели Мироздания». – Sententiae: наукові праці Спілки дослідників мо-
дерної філософії (Паскалівського товариства), 2005. Спецвипуск № 2 «Фі-
лософія і космологія» – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця; Днепропетровск: 
Пороги, 2005. – С. 51-67; Базалук О. А. «Новая модель Мироздания». – 
Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паска-
лівського товариства), 2006. Спецвипуск № 1 «Філософія і космологія» – 
Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 15-36; Базалук О. А. «Модели 
Мироздания» – Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. 
Культурологія: Зб. наук. Праць. – № 1 (3). – К.: НАУ, 2006. – С. 43-48; 
Базалук О. А. «Неоднородность мира: научные модели Мироздания» – «Об-
щая теория неоднородности и синергетика об организации систем» / Под 
общ. ред. проф. Н.М. Солодухо. По материалам Международного (СНГ) 
семинара. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. – С. 119-126; Ба-
залук О. А. «Влияние эмпирических исследований в нейрофизиологии на 
развитие концепций мироздания» – «Ноосферология: наука, образование, 
практика» / Под ред. О. Габриеляна – Симферополь: Издательство «Пред-
приятие «Феникс», 2008. – С. 169-186; Базалук О. А. «Содержание термина 
«существование мира» с позиций современного научно-философского зна-
ния» / «Философия и космология 2008»: Научно-теоретический сборник / 
Международное философско-космологическое общество. Гл. ред. О. А. Ба-
залук. – Полтава: Полтавский литератор, 2008. – С. 3-12; Базалук О. А. Су-
ществование мира: современная модель «Эволюционирующая материя» / 
«Философия и космология 2009»: Научно-теоретический сборник. / гл. ред. 
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работы: «Космические путешествия – путешествующая пси-
хика» и «Философские проблемы космологии»2, в которых 
О. А.Базалук / Международное философско-космологическое общество. – 
Полтава: Полтавский литератор, 2009. – С. 3-37; Базалук О. А. Происхожде-
ние человечества в свете новой космологической концепции. / «Философия 
и космология 2010»: Научно-теоретический сборник. / гл. ред. О. А.База-
лук / Международное философско-космологическое общество. – Полтава: 
Полтавский литератор, 2010. – С. 69-108; Bazaluk Oleg «The New Model 
of the Universe» – «Intercultural Communications» / International scientific 
periodical edition / № 12 – Tbilisi, 2010. – P. 150-162; Базалук О. А. Совре-
менная модель Мироздания. – Философия физики: Актуальные пробле-
мы. Материалы научной конференции 17-18 июня 2010 г. – М.: ЛЕНАНД, 
2010. – С. 190-195; Базалук О. А. Происхождение человечества: космологи-
ческий подход (Глава 11). / Мировоззренческая парадигма в философии: 
взаимодействие философии и науки (История и современность): Моно-
графия / Под ред. проф. М.М. Прохорова. – Нижний Новгород:  НГПУ, 
2011. – С. 163-187; Базалук О. А. Современная мировоззренческая парадиг-
ма: развертывающийся мир. / Мировоззренческая парадигма в философии: 
жизненные и теоретические модальности: Сборник статей по материалам 
X Международной научной конференции (23 ноября 2012 г.). – Нижний 
Новгород: НГПУ, 2012. – С. 23-30; Базалук О. А. Современная теория эво-
люции (модель «Эволюционирующая материя») // «Философия и кос-
мология 2011»: Научно-теоретический сборник. / гл. ред. О. А.Базалук / 
Международное философско-космологическое общество. – Полтава: Пол-
тавский литератор, 2012. – С. 5-60; Базалук О. А. Феномен «разумная ма-
терия» / Збірник матеріалів Міжнародной наукової конференції «Вчення 
В.І.Вернадського і сучасність» присвячений 150-річчю від дня народжен-
ня академіка В.І.Вернадського – Полтава: ПНТУ імені Юрія Кондратюка, 
2013. – С.28-33; Bazaluk O. А. Universe in the theoretical model «Evolving 
matter» / Философия и космология/Philosophy & Cosmology 2013 – Kiev: 
ISPC, 2014. – P.7–11; Bazaluk Oleg Neurophilosophy in the Formation of 
Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1(4) – Kiev: ISPC, 
2014. – P. 5-13; Базалук Олег Космическое образование как научная дис-
циплина. / «Инновации в образовании» №6, 2014 – Москва: Издательство 
Современного гуманитарного университета, 2014. – С.16-26; Базалук О. А. 
Модель эволюции разумной материи / Philosophy and Cosmology 2014 (Том 
12) – Киев: МФКО, 2014. – С.165-196; Базалук О. А. Человечество как за-
кономерное явление эволюции космоса (анализ моделей эволюции живой 
и разумной материи). / К. Э. «Циолковский и стратегия развития космо-
навтики»: Материалы XLIX Научных чтений памяти К. Э. Циолковского – 
Калуга: РАН, 2014.  – С.137-139.

2 Базалук О. А. «Космические путешествия – путешествующая психика»: 
курс лекций. / Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с.; Базалук О. А., 
Владленова И.В. «Философские проблемы космологии»: монография / 
О. А. Базалук, И.В.Владленова. – Харьков: Издательство: «Підручник НТУ 
«ХПІ», 2013. – 190 с.
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автор представил последние варианты модели. Апробация 
идей проходила на многих научных и философских собрани-
ях различного формата. Но основное обсуждение происходи-
ло в ходе общения с членами Международного философско-
космологического общества (организовано в 2004 году) 
(http://www.bazaluk.com/) и на страницах журнала «Фило-
софия и Космология» (http://ispcjournal.org/) (выпускается с 
2004 года)3.

В предлагаемом исследовании автор анализирует существу-
ющие в современной науке и философии подходы к изучению 
процесса эволюции, степень разработки факторов и причин 
эволюции. Унифицируя междисциплинарные исследования 
эволюции в космологии, биологии, нейробиологии и фило-
софии, автор представляет свое видение процесса эволюции 
в модели «Эволюционирующая материя». Автор определяет 
эволюцию как непрерывное и нелинейное усложнение и пред-
ставляет её как формальную модель. Формализация факторов 
и причин эволюции позволила оперировать ими при построе-
нии определенных логических моделей (схем), что привело 
автора к неоднозначным, безусловно дискуссионным выводам, 
которые существенно отличаются от современных представле-
ний на эволюцию нашей Вселенной.

В ходе написания книги автор решал следующие поставлен-
ные задачи:

1. Провести общий историко-философский анализ теорий эво-
люции в космологии, биологии, нейробиологии и философии;

2. Уточнить смысл понятия «эволюция»; определить эво-
люцию как непрерывное и нелинейное блочное усложнение 
структуры вещества, типов взаимодействий и сред существо-
вания; аргументировать положения данного определения;

3. Унифицировать факторы и причины эволюции Вселен-
ной, биологической жизни и человека, показать их универсаль-
ность в масштабах эволюции любого состояния материи;

3 Философия и космология 2009: Научно-теоретический сборник 
[текст] / гл. ред. О.А.Базалук / МФКО – Полтава: Полтавский литератор, 
2009. – 312 с.; Философия и космология / Philosophy & Cosmology 2013 
(Том 11): научный журнал / гл. редактор О. Базалук – Киев: МФКО, 
2014. – 244 с.; Philosophy and Cosmology 2014 (Vol.12): научный журнал / 
гл. редактор О. Базалук – Киев: МФКО, 2014 – 283 c.
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4. Доказать, что эволюция материального мира – это следст-
вие вариативности факторов и причин эволюции («эволюция 
эволюции»); 

5. На основе унифицированных и вариативных факторов и 
причин эволюции предложить свою систематизацию знаний в 
моделях эволюции косной, живой и разумной материи;

6. Взяв за основу особенности построения моделей эволю-
ции косной, живой и разумной материи, формализировать их и 
экстраполировать на масштабы космоса. Полученные резуль-
таты представить в модели «Эволюционирующая материя».

К сожалению, выполнить поставленные задачи в рамках на-
учной методологии не представляется возможным. Поэтому в 
случаях ретроспекции и экстраполяции космического масшта-
ба, мы задействовали философскую методологию, которая вы-
полняет функцию интеллектуальной разведки в познании, а 
также допускает более вольное трактование научных фактов, 
применительно к масштабам Вселенной. Таким образом, логи-
ка построения книги основывается на научно-философской ме-
тодологии4, которая, на наш взгляд, позволяет рассматривать 
эволюцию материального мира даже за масштабами нашей 
Вселенной.

4 Разница между научными и философскими подходами исследования 
эволюции космоса рассмотрена в монографии: Базалук О. А. «Космические 
путешествия – путешествующая психика»: курс лекций. / Олег Базалук. – 
Киев: КНТ, 2012. – 424 с. Там же рассмотрен и научно-философский под-
ход в целом.
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ИСТОРИкО-фИЛОСОфСкИЙ АНАЛИЗ 
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ТЕОРИЙ

Глава 1.
ПОНЯТИЕ «ЭВОЛЮЦИЯ»

Когда в повседневной жизни мы говорим о закономерном 
или историческом характере процессов и явлений в окружаю-
щем нас мире, мы, прежде всего, соглашаемся с существова-
нием процесса эволюции. В классическом, общепринятом по-
нимании, эволюция (от лат. evolutio – развертывание) – это 
представление об изменениях в обществе и природе, их на-
правленности, порядке, закономерностях5. Еще Жорж Бюф-
фон, французский естествоиспытатель, автор монументальной 
36-томной «Естественной истории», в XVIII столетии обосно-
вал мысль о единстве плана строения всех живых существ, об 
их едином корне. Однако только две знаковые фигуры ХIХ 
столетия: Жан Батист Ламарк и Чарльз Роберт Дарвин опреде-
лили и аргументировали две различные ветви эволюционной 
теории – трансформизм и естественного отбора6. 

Известный российский историк науки Юрий Викторович 
Чайковский, анализируя огромный пласт исследований по тео-
рии эволюции до работ Ж. Ламарка и Ч. Дарвина, отмечает, что 
идеи эволюции прошли сложный путь и ни в коем случае не на-
чинаются с работ Ж. Ламарка и Ч. Дарвина. Первые идеи эво-
люции возникли в религии, в древних космогониях – мифах о 
рождении мира. Школы первых натуралистов (пифагорейцев, 

5 «Большой энциклопедический словарь»: Гл. ред. А.М. Прохоров, изд. 
2-е, перер. и доп. – М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Но-
ринт», 1999. – С. 1388.

6 Более подробно этот вопрос рассмотрен в исследовании: Базалук О. А. 
«Космические путешествия – путешествующая психика»: курс лекций. / 
Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с.
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гераклита, Эмпедокла), Древних греков (Сократа, Платона, 
Аристотеля), богословов средневековья (Пьера Абеляра, Аль-
берта Великого) значительно обогатили эволюционные идеи 
новыми фактами, деталями, подходами7. Как историк науки 
Ю. Чайковский считает, что основателем эволюционизма на 
самом деле является английский юрист, богослов и финансист 
Мэтью Хэйл, который во второй половине XVII столетия напи-
сал натурфилософский трактат «Первоначальное происхожде-
ние человеческого рода, рассмотренное и испытанное согласно 
свету природы». Трактат опубликован после смерти автора, в 
Лондоне, в 1677 году. Именно в этой работе слово «эволюция» 
впервые упомянуто в биологическом смысле (правда, только в 
одном месте)8.

В 1794-1796 годах, дедушка Ч. Дарвина – Эразм Дарвин, 
написал и издал серьезный научный трактат «зоономия», ко-
торый, по мнению многих исследователей, является главным 
эволюционным трудом XVIII столетия9. В конце XVIII столе-
тия работы Иммануила Канта, Иоганна гердера, Карла Киль-
мейера (у него учился великий французский натуралист Жорж 
Леопольд Кювье) и другие, заложили основу немецкой школы 
эволюционизма.

Таким образом, до появления работ Ж. Ламарка и Ч. Дар-
вина эволюционные идеи в той или иной степени разраба-
тывались не одно тысячелетие. Вышедшие в 1809 году ра-
бота «Философия зоологии» Ж. Ламарка, а через 50 лет – в 
1859 году, книга «Происхождение видов путём естественно-
го отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за 
жизнь»10 Ч. Дарвина, лишь подвели определенные итоги раз-

7 Все эти вопросы подробно рассмотрены в исследовании Чайковский 
Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции / Юрий Викто-
рович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий КМК, 2006. – 712 с.

8 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции / 
Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий КМК, 
2006. – 712 с.

9 Например, Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории 
эволюции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных из-
даний КМК, 2006. – 712 с.

10 Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: Кн. 
для учителя / Коммент. А.В. Яблокова, Б.М. Медникова. – Москва: Про-
свещение, 1986. – 383 с.
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вития эволюционных идей и наметили новые направления 
исследований.

В современной науке доминируют, главным образом, четы-
ре основных эволюционных идеи (подхода):

1. Ламаркизм (направление возникло во второй половине 
ХVIII столетия, на основе работ Ж. Ламарка). В широком смыс-
ле к ламаркистским относят различные эволюционные теории 
(в основном, возникшие в XIX – первой трети XX веков), в ко-
торых в качестве основной движущей силы эволюции (измене-
ния видов) рассматривается внутренне присущее организмам 
стремление к совершенствованию. Как правило, большое зна-
чение в таких теориях придается и влиянию «упражнения» и 
«неупражнения» органов на их эволюционные судьбы, посколь-
ку предполагается, что последствия упражнения или неупраж-
нения могут передаваться по наследству11;

2. Жоффруизм (направление возникло в начале ХIХ столе-
тия на основе классических работ французского зоолога Этьена 
Жоффруа Сент-Илера). Жоффруизм – эволюционная концеп-
ция в биологии, постулирующая, что причина эволюции за-
ключена в целесообразных и наследуемых реакциях зародышей 
организмов на изменения среды. Представители этого направ-
ления основное внимание уделяют начальным этапам онтоге-
неза, как наиболее важным для процесса преобразования форм 
жизни;

3. Дарвинизм (направление возникло в середине ХIХ столе-
тия на основе работ Ч. Дарвина). Дарвинизм – это направление 
эволюционной мысли, согласно которому главным (хотя и не 
единственным) фактором эволюции является естественный от-
бор; 

4. Номогенез (направление возникло в начале ХХ столетия на 
основе работ русского зоолога и географа Льва Семёновича Берга). 
Одним из основных положений номогенеза является признание 
закономерного характера изменчивости организмов, как основы 
эволюционного процесса.

Российские специалисты в области эволюционной теории Ки-
рилл Михайлович завадский и Эдуард Израилевич Колчинский, 

11 Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии. – Москва: 
Прогресс-Традиция, 1999. – С. 201—210.
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сочетая логически возможную классификацию с результатами 
историко-критического анализа различных концепций эволюции, 
пришли к выводу о существовании следующих типов основных 
доктрин: 1) униформизма; 2) вариаформизма; 3) неокатастрофиз-
ма. В работе «Эволюция эволюции» они систематизировали массу 
эволюционных концепций, созданных в процессе развития эволю-
ционной теории по вышеназванным трем доктринам12.

Этапы формирования и развития эволюционного учения рас-
смотрены в большом количестве научных обзоров. Например, 
в работе Юрия Александровича Филипченко «Эволюционная 
идея в биологии. Исторический обзор эволюционных учений 
XIX века»13, в масштабном исследовании «Наука о развитии 
жизни. Опыт теории эволюции» Юрия Викторовича Чайковс-
кого14, в научных и научно-популярных работах российского 
биолога Александра Владимировича Маркова15, в аналитиче-
ской статье Эдуарда Арнольдовича Витола «Структура совре-
менного эволюционизма»16, исследовании биолога Михаила 

12 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

13 Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический 
обзор эволюционных учений XIX века / Юрий Александрович Филипченко / 
3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с.

14 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции / 
Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий КМК, 
2006. – 712 с.

15 Марков А. В., Куликов А. М. Происхождение эукариот как результат 
интеграционных процессов в микробном сообществе / Доклад в Институте 
Биологии Развития, 29 января 2009 года; Марков А. Рождение сложно-
сти. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые во-
просы / Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 
2010. – 527 с.; Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 1: Обезья-
ны, кости и гены / Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 464 с.; Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 2: 
Обезьяны, нейроны и душа / Александр Владимирович Марков – Мо-
сква: Астрель: CORPUS, 2011. – 512 с.; Марков А., Наймарк Е. Эволюция. 
Классические идеи в свете новых открытий / Александр Марков, Елена 
Наймарк – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 656 с.

16 Эволюция: Аспекты современного эволюционизма. / Отв. ред. Л. Е. Гри-
нин, А. В. Коротаев, А. В. Марков – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 
2012. – 288 с.
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Давидовича голубовского17, монографиях с авторскими выво-
дами философа-эволюциониста Сергея Давыдовича Хайтуна18 
и многих других19.

Чтобы понять объем работы, с которой сталкиваются иссле-
дователи, пытаясь охватить процесс эволюции только в мас-
штабах земли, вникнем в следующие цифры. Если периоди-
ческая система известного русского учёного-энциклопедиста 
Дмитрия Ивановича Менделеева включает «всего» 92 элемен-
та (без трансурановых), то к середине 90-x годов ХХ века ми-
нералогам уже было известно около 36 тысяч видов естествен-
ных минералов. А биологическое разнообразие, образующее 
современную биосферу, на видовом уровне оценивается раз-
ными авторами числом от 1,5 до 3 млн видов, что составляет 
примерно 3 % от числа видов, существовавших на протяжении 
3,54 млрд лет истории биосферы земли20. К сказанному следу-
ет добавить, что каждая особь любого вида уникальна. А плюс 
к этому особенности развития человеческого мозга и общества, 
социально-культурное и языковое многообразие. Плюс Все-
ленная со всеми своими тайнами и особенностями развития. И 
весь этот огромный, многоаспектный пласт знания планетар-
ной и космической эволюции нужно соединить воедино одной 
теорией.

Отталкиваясь от ставших классическими исследований 
Ч. Дарвина и его предшественников, многие поколения ученых 

17 Голубовский М.Д. Век генетики: Эволюция идей и понятий. / Миха-
ил Давидовыч Голубовский. – СПб.: Борей-АРТ, 2000. – 262 с.

18 Хайтун С.Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. / 
Сергей Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2005. – 536 с.; Хайтун С. Д. 
Социум против человека: законы социальной эволюции. / Сергей Давыдо-
вич Хайтун – Москва: КомКнига, 2006. – 336 с.

19 Например: Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р. Физика процессов эво-
люции. / Von Werner Ebeling, Andreas Engel, Rainer Feistel / Пер. с нем. 
Ю.А.Данилова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 328 с.; Эволюция: Пер. с 
англ. Авторы: Э. Майр, Ф. Айала, Р. Дикерсон, У. Шопф, Дж. Валентайн, 
Р. Мэй, Дж. Мэйнард Смит, Ш. Уошберн, Р. Левонтин. – М.: Мир, 1981. – 
264 с.; Эволюция, культура, познание. Отв. ред. И.П.Меркулов. – М.: Изд-во 
Института философии РАН, 1996. – 167 с. и другие.

20 Цифровые значения взяты из исследования Северцов А.С. Теория 
эволюции: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
510600 «Биология» / Алексей Сергеевич Северцов. – М.: Гуманитар. изд. 
центр ВЛАДОС, 2005. – 380 с.
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за прошедший промежуток времени доказали по крайней мере 
пять основных положений, которые выводят понимание тео-
рии эволюции на качественно новый уровень:

Во-первых, в 30-40е годы ХХ столетия произошло слияние 
двух, первоначально обособленных, направлений мышления – 
генетики грегора Менделя и популяционно-эволюционного 
подхода Чарльза Дарвина. В результате образовалась разра-
батываемая и до настоящего времени синтетическая теория 
эволюции, которая рассматривает уже не только изменения 
форм (эволюцию организмов), но и развитие содержания жи-
вых организмов: молекул и генов. Основу нового направления 
заложили работы: в СССР – Сергея Сергеевича Четверико-
ва, Николая Ивановича Вавилова, Ивана Ивановича Шмаль-
гаузена, Николая Владимировича Тимофеев-Ресовского; в 
США – Томаса Ханта Моргана, германа Джозефа Мёллера, 
Сьюэлла грина Райта, Рональда Эйлмера Фишера, Феодосия 
григорьевича Добржанского, Джорджа Ледьярда Стеббинса, 
Эрнста Майра, Джорджа гейлорда Симпсона; в Англии – Джо-
на Бёрдона Холдейна и Джулиана Сорелла Хаксли21.

Во-вторых, в конце ХIХ – начале ХХ столетия в работах 
Рудольфа Клаузиуса, Людвига Больцмана, Альберта Эйн-
штейна и др., в основу теории эволюции были заложены зако-
ны термодинамики и она обрела физико-математическое обо-
снование. Чуть позже, через работы А. Фридмана, Э. Хаббла, 
г. гамова, Я. зельдовича и мн. др. физико-математическая 
теория эволюции легла в основу современных космологиче-
ских концепций. По словам астрофизика В. Стрельницкого: 
«…астрофизика в нашем столетии стала «насквозь эволюци-
онной» наукой. Созданы теории эволюции Метагалактики 
(расширяющейся Вселенной), галактик, звезд, межзвездной 
среды, планетных систем и все эти теории хорошо «сшива-

21 Историография этого вопроса представлена в классическом исследо-
вании Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия. / Валентин Абрамович 
Красилов. – М.: Наука, 1977. – 256 с. Выделим также исследования: спе-
циалиста по применению математических методов в биологии, по общим 
проблемам биологической систематики, теории эволюции и философии 
Александра Александровича Любищева, российского биолога Михаила Да-
видовича Голубовского, английского физика, химика и философа Майкла 
Полани и др.
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ются» друг с другом в единую эволюционную последователь-
ность событий»22.

В-третьих, во второй половине ХХ столетия, в результате 
более глубокого понимания законов термодинамики, а так-
же благодаря исследованиям Жюль Анри Пуанкаре, Эдварда 
Лоренца, Уильяма Эшби, Ильи Пригожина, германа Хакена, 
Жан-Мари Лена и многих других ученых, было установлено, 
что в целом, все существующие в мире системы содержат как 
элементы порядка, так и беспорядка. Целой плеядой иссле-
дователей была разработана и предложена модель динамиче-
ского хаоса, которая соединяла полностью детерминирован-
ные системы и системы принципиально случайные. Данная 
модель легла в основу более глубокого понимания эволюции 
различных систем, объединяя механику, термодинамику и мо-
дель развития биологических систем. Она показала, что хаос 
на микроуровне может приводить к упорядочению на макроу-
ровне. Более того, обнаружилось, что во множестве реальных 
ситуаций порядок неотделим от хаоса, а сам хаос выступает 
как сверхсложная упорядоченность. Хаос и порядок «живут» 
вместе23! В научный оборот были введены такие понятия как 
«самоорганизация», «синергетика», «неравновесная термо-
динамика», «аттрактор», «флуктуация», «открытая система», 
«точка бифуркации» и многие другие.

В-четвёртых, существенное место в понимании процесса 
эволюции, особенно эволюции сложных систем, заняли более 
глубокие осмысления ряда Фибоначчи24 и принципа дополни-
тельности Бора25. Как заметил профессор Владимир Василье-

22 Проблема поиска жизни во Вселенной: Труды Таллиннского симпо-
зиума. – М.: Наука, 1986. – С. 51.

23 Более глубокое понимание этого вопроса дано в книге: Горбачев В.В. 
Концепции современного естествознания. В 2 ч.: Учебное пособие. – М.: 
Издательство МГУП, 2000. – 274 с.

24 Ряд Фибоначчи – элементы числовой последовательности, в которой 
каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Назва-
ли в честь первого крупного математика Средневековой Европы Леона́рдо 
Пиза́нского (лат. Leonardo Pisano, 1170 – 1250), известного больше под 
прозвищем Фибоначчи («Сын Благонамеренного»).

25 Принцип дополнительности – один из важнейших принципов кванто-
вой механики, сформулированный в 1927 году датским физиком-теоретиком 
Нильсом Бором. Согласно этому принципу, для полного описания квантово-
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вич горбачёв: «…по существу, ряд Фибоначчи становится си-
стемообразующим фактором гармонической самоорганизации 
живого организма. В этом смысле эволюция – как раз не просто 
адаптация организма к внешним условиям, а стремление его к 
гармонии, соразмерности развития всего организма как целого 
и функционирования его внутренних органов как частей»26.

заметим также, что с гармоничным развитием организма, 
как целого, так и его частей, хорошо согласуется универсаль-
ный для всего современного естествознания принцип дополни-
тельности Бора. Применительно к рассматриваемой проблеме 
он отвергает возможность понимания жизни и ее эволюции пу-
тем вычленения и рассмотрения отдельных частей организма: 
определяя более точно одну сторону живого объекта, мы теря-
ем определенность в понимании другой.

В-пятых, в то время как синтетическая теория эволюции 
рассматривает развёртывание жизни как процесс расхождения 
видов, американский биолог Линн Маргулис создала современ-
ную версию теории симбиогенеза, в которой аргументировано 
утверждает, что образование новых сложных сущностей через 
симбиоз прежде независимых организмов всегда представляло 
более мощную и важную эволюционную силу. Теория симбио-
генеза (симбиотическая теория, эндосимбиотическая теория, 
теория эндосимбиоза) объясняет механизм возникновения 
некоторых органоидов эукариотической клетки – митохон-
дрий, гидрогеносом и фотосинтезирующих пластид. По словам 
Л. Маргулис и Д. Саган: «Жизнь взяла верх над планетой не в 
битве, но постепенно опутав ее сетью»27.

Но, несмотря на несомненные успехи в изучении процесса 
эволюции и на очевидность самого факта эволюции, философ-

механических явлений необходимо применять два взаимоисключающих 
(«дополнительных») набора классических понятий, совокупность которых 
даёт исчерпывающую информацию об этих явлениях как о целостных. На-
пример, дополнительными в квантовой механике являются пространственно-
временная и энергетически-импульсная картины.

26 Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. В 2 ч.: Учеб-
ное пособие. – М.: Издательство МГУП, 2000. – С.38.

27 Цитируется по книге: Капра Фритьоф Паутина жизни. Новое науч-
ное понимание живых систем / Фритьоф Капра / Пер. с англ. под ред. В. 
Г. Трилиса. – К.: «София»; М.: ИД «София», 2003. – С.226.
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ское и научное понимание, и даже внутринаучное (междисци-
плинарное) понимание, казалось бы, единого в масштабах ма-
териального мира процесса, существенно отличается. Еще в 
начале ХХ столетия в статье «Понятие эволюции и кризис эво-
люционизма» известный русский биолог и философ Александр 
Александрович Любищев писал: «Когда об одном и том же на 
основании в общем тождественного материала высказываются 
столь разнородные суждения, то, естественно, возникает вопрос: 
нет ли здесь недоразумения; не происходит ли значительная 
часть спора из-за того, что в одно слово вкладывают совершенно 
различное содержание»28.

В этой же работе, определяя различное содержание понятия 
«эволюция» указанием противоположного понятия, А. Любищев 
выделил четыре основных противоположения, апории29:

– эволюция (трансформизм30) и постоянство;
– эволюция (преформация) и эпигенез31;
– эволюция и революция;
– эволюция и эманация32.
В начале ХХI столетия, известный российский биолог и спе-

циалист в области теории эволюции Владимир Фёдорович Лев-
ченко, развивая идеи А. Любищева, И. Шмальгаузена, Л. Берга, 
А. Лима де Фария и др., указал на то, что «эволюция» как разви-
тие (в космологии) и «эволюция» как эволюция (в биологии) – 
это разные по сути вещи, хотя и названные одним и тем же словом 

28 Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организ-
мов. / Александр Александрович Любищев – Москва: «Наука», 1982. – 277 с.

29 Апори́я (греч. ἀπορία — безысходность, безвыходное положение) — 
это вымышленная, логически верная ситуация (высказывание, утвержде-
ние, суждение или вывод), которая не может существовать в реальности.

30 Трансформизм — учение о непрерывном изменении видов животного 
и растительного царства и о происхождении форм органического мира от 
одной или нескольких простейших форм.

31 Преформация и эпигенез — понятия натурфилософии, обозначающие 
противоположные взгляды на процесс формирования зародыша: префор-
мация означает изначальное наличие в зародыше всех структур, которые 
затем вырастут в органы; эпигенез, наоборот, есть развитие зародыша пу-
тем возникновения (из бесструктурной материи) всех его органов.

32 Эманация в философии – это концептуальный термин, означающий 
происхождение Универсума (вселенной) посредством истечения его из за-
предельного первоначала, Единого (Божества).
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в виду того, что и там, и там рассматривается длительный процесс 
изменений33.

Различное понимание эволюции в философии, с одной сторо-
ны, и в науке: в космологии, биологии и нейробиологии, с другой 
стороны, как следствие приводит к различному пониманию фак-
торов и причин эволюции. В результате, эволюция материального 
мира теряет свою целостность, логичность и унифицированность, 
и превращается в «понятийный хаос», в котором специалисты 
различных научных дисциплин, единые для всего материального 
мира процессы и явления, противопоставляют и объясняют с по-
зиций своей специализации.

С нашей точки зрения формализация эволюции, и соответ-
ственно, её факторов и причин, позволит совместить научное и 
философское воззрение на эволюцию, и представить её как фор-
мальную универсальную модель максимально приближенную к 
доктрине вариаформизма34. Опираясь на научно-философскую 
методологию, мы попытаемся представить процесс эволюции и 
как развитие, и как эволюцию, т.е. в едином для космологии, био-
логии, нейробиологии и философии понимании.

33 Левченко В. Ф. Эволюция биосферы до и после появления челове-
ка. / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: Институт эволю-
ционной физиологии и биохимии РАН, 2003. – 164 с.; Левченко В. Ф. Био-
сфера: этапы жизни (эволюция частей и целого). / Владимир Федорович 
Левченко. – Санкт-Петербург: «Своё издательство», 2012. – 264 с.

34 Доктрина вариаформизма в понимании её авторов К. Завадского и 
Э. Колчинского, утверждает возможность различных форм изменений как 
общих, так и частных факторов и причин эволюции. – Завадский К.М., Кол-
чинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-критические очерки пробле-
мы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард Израилевич Колчинский – 
Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.
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Глава 2.
ПОНЯТИЕ «ЭВОЛЮЦИЯ» В СОВРЕмЕННЫХ 

НАУЧНЫХ ТЕОРИЯХ

Традиционно, эволюция материального мира рассматривает-
ся в космологических и биологических теориях, а также в фило-
софии. В последние несколько десятилетий эволюцию начали 
рассматривать в нейронауках, в частности, как нейроэволюцию. 
Рассмотрим, какой смысл вкладывают в понятие «эволюция» 
современные космологические, биологические и нейробиологи-
ческие эволюционные теории (модели, концепции).

I. Понятие «эволюция» в космологических моделях.
Украинский специалист в области философии познания 

Илиана Викторовна Владленова считает, что использование 
моделирования в космологии – это вынужденная мера, обуслов-
ленная «…сложностью процессов и явлений, происходящих во 
Вселенной, а также увеличением темпов математизации и рас-
ширением ее области действия»35. В понимании И. Владленовой 
космологическая модель – это «…объект-заместитель объекта-
оригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств ори-
гинала, дающий информацию о важнейших его свойствах»36. 
Космологические модели – это физико-математические модели, 
пытающиеся описать развитие Вселенной в целом.

В настоящее время в космологии, общепризнанной являет-
ся теория Большого Взрыва, которая объясняет два наиболее 
значительных факта космологии: расширяющуюся Вселенную 
и существование космического фонового излучения. На основе 
теории Большого взрыва построена современная стандартная 
космологическая модель – Модель Лямбда-CDM (сокраще-
ние от Lambda-Cold Dark Matter). Альтернативой стандартной 
космологической модели развития Вселенной является модель 
стационарной Вселенной, в основу которой заложена космоло-
гическая модель И. Ньютона.

35 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 
монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – С.51

36 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 
монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – С.51
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Принципиальное отличие Стандартной от Стационарной кос-
мологической модели эволюции Вселенной состоит в том, что пер-
вая основывается на теории гравитации А. Эйнштейна и геометри-
ческих представлениях, тогда как модель стационарной Вселенной 
основывается на достижениях классической механики XVII-
XVIII ст. и объясняет движения и взаимодействия изучаемых кос-
мических объектов исходя из механических закономерностей.

В современной стандартной космологической модели 
Лямбда-CDM эволюция нашей Вселенной представлена как 
катастрофический процесс быстрого расширения, который со-
провождался интенсивным гравитационным быстроперемен-
ным полем. В ходе расширения возмущения, параметрическим 
образом из вакуумных флуктуаций происходило спонтанное 
рождение метрики пространства-времени37.

В истории развития стандартной модели эволюции Вселен-
ной, И. Владленова выделяет следующие этапы38:

– Теория А. Фридмана;
– Космологическая модель де Ситтера;
– Модель вселенной как теория объединений;
– Космологическая модель хаотической инфляции;
– Космологические модели на бране;
– Космология в модели Калуцы-Клейна;
– Суперсимметричные космологические модели;
– Космологические модели в теории струн (экпиротиче-

ский и предвзрывной сценарий);
– Модель петлевой квантовой гравитации.
Каждая рожденная космологическая модель расширяла на-

учное и философское понимание эволюции Вселенной и в той 
или иной степени претендовала на доминирование в рамках 
Стандартной модели.

Мы не будем рассматривать недостатки космологических 
моделей с точки зрения их научной адекватности39, нас инте-

37 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 
монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – 190 с.

38 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 
монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – 190 с.

39 Этот вопрос поднимается во многих научных и философских работах. 
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ресует другое – как в этих моделях представлена эволюция? 
Мы должны учитывать то, что космология до недавнего вре-
мени оставалась больше философской, чем научной дисципли-
ной, и лишь благодаря применению результатов, полученных 
в физике элементарных частиц, к теории ранней Вселенной, 
космологические модели приобрели статус научных моделей. 
Возможно, поэтому между философскими и космологически-
ми взглядами на эволюцию Вселенной достаточно много бли-
зости.

Рассматривая понятие «эволюция» в Стандартной модели 
(со всем множеством космологических моделей её образую-
щих), мы можем выделить следующее:

1. Стандартная модель делает ставку на рассмотрение 
структуры пространства и времени, на закономерное образо-
вание вещества, поля и их производных. Т.е. она пытается 
воссоздать исключительно физическую реальность40, как со-
отношение «объективной реальности» (физического мира) 
с содержанием категорий объекта и субъекта познания. В 
настоящее время в методологии современного физическо-
го познания под физической реальностью понимаются три 
тесно связанных между собой реальности: «объективная ре-
альность» (физический мир), «эмпирическая (наблюдаемая 
или экспериментальная) реальность» и «теоретическая ре-
альность» (мир конструктов, теорий и моделей). Таким об-
разом, эволюция в Стандартной модели – это закономерное 
образование вещества, поля и их производных.

Например, Вайнберг Стивен. Мечты об окончательной теории: Физика в 
поисках самых фундаментальных законов природы. / Пер. с англ. – Москва: 
Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.; Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. / 
Игорь Дмитриевич Новиков / 2-е изд., перераб. – М.: Наука. Главная ре-
дакция физико-математической литературы, 1983. – 192 с.; Спонтанность 
и детерминизм / В.В. Казютинский, Е.А. Мамчур, Ю.В. Сачков, А.Ю. Се-
вальников и др.; Ин-т философии РАН. – Москва: Наука, 2006. – 323 с. и 
мн. другие

40 Согласно философской энциклопедии «физическая реальность – это 
понятие, характеризующее исходный эмпирический базис физических тео-
рий, который различным образом фиксируется, моделируется, представля-
ется на разных уровнях познавательного процесса». Термин «физическая 
реальность» введен в методологию физического познания А. Эйнштей-
ном. – http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8982/
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2. В современных космологических моделях нет четкого 
выделения факторов эволюции. Например, британский физик-
теоретик Джеймс Холвуд Джинс в своей теории главным фак-
тором эволюции Вселенной называет ее гравитационную не-
устойчивость: материя не может распределяться с постоянной 
плотностью в любом объеме41. В стандартной модели Лямбда-
CDM основными факторами эволюции являются: ускорен-
ное расширение Вселенной и спонтанное рождение метрики 
пространства-времени.

3. В космологии принято разделение эволюции на: 1) эволю-
цию микромира, которая рассматривается квантовой физикой 
и её основными теориями – квантовой механикой и квантовой 
теорией поля42; 2) эволюцию макромира, которая описывается 
общей теорией относительности43 и другими доквантовыми те-
ориями. Создать теорию, сводящую воедино эволюцию микро-
мира и макромира, пока не удается.

4. Стандартная модель постулирует абсолютное динамиче-
ское доминирование экзотических форм материи – вакуумо-
подобной темной энергии и небарионного холодного темного 
вещества. Это привело к тому, что основные параметры космо-
логических моделей определяются субстанцией неизвестной 
природы, а наблюдаемое вещество в обычных формах (звезды, 
газ, пыль) составляет лишь малую долю от полной плотности 
массы. Для объяснения наблюдаемых структур в рамках Стан-
дартной модели привлекают доминирующую скрытую массу в 
небарионной форме и космологический вакуум44.

Мало того, как замечает И. Владленова, модель хаотической 
инфляции, которой придерживается значительное количество 
физиков, манифестирует наличие бесконечного числа других 
вселенных, которые возникают в скалярном поле в разных об-
ластях в разные моменты времени, образуя пространственно-

41 Храмов Ю. А. Биография физики. Хронологический справочник. / 
Юрий Храмов – К.: «Техника», 1983. – 341 с.

42 Создатели: Макс Планк, Альберт Эйнштейн, Артур Комптон, Луи 
де Бройль, Нильс Бор, Эрвин Шрёдингер, Поль Дирак, Вольфганг Паули.

43 Создана Альбертом Эйнштейном.
44 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 

монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – 190 с.
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временную пену, так называемые входы в туннели, которые су-
ществуют в исходном скалярном поле и связывают различные 
области вселенной и других вселенных, которые не найдены. 
Более того, для существования кротовых нор необходима мате-
рия с необычным уравнением состояния – такая материя толь-
ко гипотеза45.

5. В Стандартной модели нет однозначного ответа о при-
чинах эволюции. Есть общее понимание «Большого взрыва», 
«инфляции», «точки сингулярности», действия определенных 
законов, фундаментальных констант и т.п. Но все эти «обры-
вочные» знания и предположения только постулируют и до-
пускают определенное множество смыслов, которые часто 
преподносятся в качестве «истины последней инстанции». Ни 
одна из существующих космологических моделей не в состоя-
нии сформулировать и обосновать единые в масштабах космо-
логии факторы и причины эволюции Вселенной.

Причиной эволюции Вселенной является движение материи, 
которое следует из факта «Большого взрыва» или инфляции. В 
космологии любое движение включает в себя физическое взаи-
модействие. Физические взаимодействия выступают как дви-
жение материи, а любое движение включает в себя различные 
виды взаимодействия. Не существует движения, в котором не 
было бы взаимодействия, как не существует взаимодействия 
без движения. Взаимодействие и движение являются формой 
существования материи. Физические взаимодействия переда-
ются посредством физических полей с конечной скоростью, не 
превышающей скорости света в вакууме. В настоящее время в 
космологии выделяют четыре фундаментальных типа взаимо-
действия: гравитационное, сильное, слабое и электромагнитное.

6. В Стандартной модели эволюция делится на эволюцию 
«ранней» и «поздней» Вселенной, т.е. на эволюцию доматери-
ального и материального мира. В космологии существует четкое 
определение понятия «материя». 

Эволюция «ранней» (доматериальной) Вселенной – это эво-
люция космического вакуума. Как отмечает известный россий-

45 Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космологии: 
монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 
2013. – 190 с.
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ский космолог Артур Давидович Чернин, хотя вакуум и называ-
ется космическим, он присутствует повсюду и фигурирует как 
в физике элементарных частиц, так и в атомной физике, где он 
представляет собой наинизшее энергетическое состояние кван-
товых полей46. Это тот самый вакуум, в котором разыгрывают-
ся взаимодействия элементарных частиц и, который непосред-
ственно проявляется экспериментально, например, в лэмбовском 
сдвиге  спектральных линий атомов и эффекте Казимира.

Эволюция «поздней» (материальной) Вселенной – это 
эволюция вещества и поля. говоря о веществе, мы, как прави-
ло, говорим только об одном виде материи, проявляющем себя 
непосредственно ощущаемыми свойствами окружающих нас 
объектов. Но существует еще второй вид материи – поле физи-
ческих переменных, проявляющий свои свойства в физических 
измерениях приборами. Возможность объединения вещества и 
поля в понятии «материя» объясняется допустимостью введения 
в обоих случаях единой характеристики в виде массы, обладаю-
щей свойствами инерции и тяготения одновременно. Поэтому, 
рассматривая эволюцию «поздней» Вселенной, мы говорим об 
эволюции материи (материального мира), т.е. об эволюции и ве-
щества, и поля.

7. В последнее время в космологии все больше склоняются 
к точке зрения, что Большой взрыв – это не «первоначало», а 
промежуточный этап эволюции: переход одного состояния ве-
щества и поля в другое47.

8. Стандартная модель не рассматривает эволюцию живого 
вещества (в терминологии В. Вернадского) и биосферы на от-
дельных космических объектах. Факторы и причины эволю-
ции Вселенной не коррелируют с факторами и причинами био-
логической эволюции. Соответственно, в Стандартной модели 
не учитывается коэволюция космоса и биосферы (возможно, 
космических биосфер), а также степень влияния последних на 

46 Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», Том 
171. №11. – М., Ноябрь 2001. – С. 1153-1160

47 Например, Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая 
эволюция / Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – 208 с.; 
Назаретян А. П. Нелинейное будущее. Метаисторические, синергетические и 
культурно-психологические предпосылки глобального прогнозирования. / Акоп 
Погосович Назаретян. – Москва: Издательство МБА, 2013. – 440 с. и мн. другие.
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эволюцию Вселенной. Хотя, огромный пласт научных иссле-
дований подтверждает идею абиогенеза – закономерного пере-
хода эволюции Вселенной в биологическую эволюцию48.

II. Понятие «эволюция» в биологии.
В отличие от космологии, в биологии эволюция не рассма-

тривается в моделях. На наш взгляд, это связано с недостаточ-
ной математизацией биологии, а также с обилием фактическо-
го материала, который не требует формализации и замещения. 
Если в космологии дефицит эмпирического материала способ-
ствует росту теоретических моделей, которые борются за право 
доминирования в Стандартной модели, то в биологии в послед-
ние десятилетия господствует всего одна теория. Биологиче-
скую эволюцию представляет синтетическая теория эволюции, 
которая смогла в большей части объединить весь накопленный 
фактический материал49. Лишь по отдельным вопросам (напри-
мер, в вопросах разработки системы общих экологических по-
нятий, палеонтологии, эмбриологи и т.п.) синтетической теории 
эволюции оппонируют альтернативные50 теории51. В целом, 

48 Например, идеи В. Вернадского о биосфере, или гипотеза Геи 
Дж. Лавлока, которые раскрывают тесную взаимосвязь геологической эво-
люции космических объектов с эволюцией живой материи.

49 Создателями синтетической теории эволюции среди американцев 
чаще всего называют Ф. Добржанского, Дж. Хаксли, Э. Майра, Б. Рен-
ша, Дж. Стеббинса и др. Из русских учёных: И. И. Шмальгаузена, Н. В. 
Тимофеева-Ресовского, Г. Ф. Гаузе, Н. П. Дубинина, А. Л. Тахтаджяна. Из 
британских ученых велика роль Дж. Б. С. Холдейна-младшего, Д. Лэка, К. 
Уоддингтона, Г. де-Бира и др. Из немецких исследователей: Э. Баура, В. 
Циммермана, В. Людвига, Г. Хеберера и других.

50 Например, синтетической теории противопоставляет себя эпигене-
тическая теория эволюции, разработанная советским биологом Михаилом 
Александровичем Шишкиным на основе идей И. Шмальгаузена и К. Уод-
дингтона – Шишкин М. А. Два альтернативных подхода к пониманию эво-
люционного процесса. / Михаил Александрович Шишкин / XI Междуна-
родное совещание по филогении растений. Тезисы докладов (Москва, 28-31 
января 2003г.). – Москва: Изд-во Центра охраны дикой природы, 2003 – С. 
112-114.; Гродницкий Д. Л. Две теории биологической эволюции / Дмитрий 
Львович Гродницкий / 2-е изд. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2002. – 
160 с. Также синтетической теории противостоит теория ноогенеза Льва 
Семёновича Берга – Берг Л. С. Труды по теории эволюции (1922-1930) – 
Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1977. – 388 с.

51 С этим вопросом можно ознакомиться в работах, например, Берг Л. С. 
Труды по теории эволюции (1922-1930) – Ленинград: Наука, Ленинград-



29

РАзДЕЛ ПЕРВый: 
Историко-философский анализ эволюционных теорий

синтетическая теория раскрывает факторы и причины био-
логической эволюции в масштабах отдельного космического 
объекта земля. 

Какой смысл вкладывается биологами в понятие «эволю-
ция»?

1. Отметим, что именно биологи наполнили смыслом по-
нятие «эволюция» и развели его с понятием «развитие». С 
точки зрения биологии, «развитие» – это более фундамен-
тальное понятие, обозначающее направленный на усовершен-
ствование процесс. Например, известный английский зоолог 
Питер Кейлоу пишет: «…развитие – процесс упорядоченный, 
способный в значительной степени сопротивляться нарушаю-
щим воздействиям, оказываемым на него «извне» (например, 
экспериментальные воздействия), или «изнутри» (например, 
мутации)»52.

Развитие может быть эволюционным и революционным. 
Эволюционное развитие – это постепенные, последователь-
ные изменения; революционное развитие – это скачкообраз-
ные, стремительные изменения.

Биологическая эволюция – это естественный процесс раз-
вития живой природы, сопровождающийся изменением ге-
нетического состава популяций, формированием адаптаций, 
видообразованием и вымиранием видов, преобразованием 
экосистем и биосферы в целом53.

2. Именно в биологии в XIX-XX ст. были разработаны и 
определены понятия «фактор» и «причина» эволюции. Резю-
мируя огромный исследовательский материал по этому во-
просу, К. завадский и Э. Колчинский предлагают «фактором 
эволюции» называть «…любую часть (сторону, компонент, 
элемент) субстрата, условий и движущей силы эволюции, 

ское отделение, 1977. – 388 с.; Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в 
биологии. Исторический обзор эволюционных учений XIX века / Юрий 
Александрович Филипченко / 3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с.; 
Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. / 
Александр Александрович Любищев – Москва: «Наука», 1982. – 277 с. и 
мн. другие.

52 Кейлоу П. Принципы эволюции / Peter Calow / Пер. с англ. – Мо-
сква: «Мир», 1986. – С.94

53 ВИКИПЕДИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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выделяемую в процессе её изучения. Фактором эволюции 
выступает каждый относительно дискретный процесс или 
особенность организации живого, если он участвует во взаи-
модействиях, вызывающих необратимые адаптивные преоб-
разования популяций»54. Под «причиной эволюции» К. за-
вадский и Э. Колчинский понимают «…взаимодействие всех 
факторов эволюции, не только необходимых и достаточных 
для осуществления эволюционного процесса, но и, сверх того, 
факторов, воздействующих на этот процесс извне и обуслав-
ливающих, например, изменение его темпов или изменение 
направления развития парирующих (защитных) аппаратов, 
общее повышение надежности систем и т.п.»55.

В результате многочисленных дискуссий, в настоящее вре-
мя биологи выделяют четыре основных фактора эволюции: 
мутационный процесс, популяционные волны, изоляция и 
естественный отбор56.

Среди основных причин эволюции К. завадский и Э. Колчинс-
кий называют борьбу за существование и естественный отбор57.

3. В биологии эволюция рассматривается преимущественно 
в масштабах геологической эволюции земли, следуя в русле 
давно канувшей в прошлое эпохе геоцентризма (от древнегре-
ческого Γῆ, Γαῖα — земля). В отличие от космологов, которые 
смело экстраполируют скудные факты на различные участки 
Вселенной, большинство биологов рассматривают абиогенез 
и биологическую эволюцию в отрыве от эволюции космоса и 
отрицают факт существования других космических биосфер. 
Синтетическая теория не предполагает экстраполяций на дру-

54 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – С.29.

55 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – С.29.

56 История этого вопроса рассмотрена в работе: Завадский К.М., Кол-
чинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-критические очерки пробле-
мы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард Израилевич Колчинский – 
Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

57 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – С.44.
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гие космические объекты и, соответственно, не дает прогнозов 
относительно вариантов эволюции биологических организмов 
в масштабах космоса.

4. Синтетическая теория эволюции не рассматривает абио-
генез как закономерный этап эволюции космоса, следующий 
из Стандартной модели Вселенной. Мало того, синтетическая 
теория эволюции в современной формулировке допускает два 
варианта возникновения жизни на земле: 

а) панспермии – гипотеза о появлении жизни на земле в 
результате занесения из космического пространства так на-
зываемых «зародышей жизни». С этой гипотезой коррелирует 
принцип известного итальянского врача и натуралиста ХVII 
столетия Франческо Реди: живое может происходить только от 
живого. Именно этот принцип В. Вернадский заложил в осно-
ву своего учения о биосфере58.

б) абиогенеза – превращение неживой природы в живую, на-
пример, через некое переходное состояние – биокосное веще-
ство. Научные исследования ХХ столетия заложили мощную 
доказательную базу под эту гипотезу. Можем выделить исследо-
вания советского биолога и биохимика Александра Ивановича 
Опарина59, английского биолога, одного из создателей синтети-
ческой теории эволюции Джона Бёрдона Холдейна, английско-
го физика и социолога науки Джона Десмонда Бернала60, амери-
канского биохимика Сидни Фокса61, американского биохимика, 

58 Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 1: Про-
странство и время в неживой и живой природе. / Владимир Иванович 
Вернадский. – Москва: Наука, 1975. – 175 с.; Вернадский В. И. Размыш-
ления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 2: Научная мысль как планетарное яв-
ление. / Владимир Иванович Вернадский / Послесловие И. В. Кузнецова 
и Б. М. Кедрова – Москва: Наука, 1977. – 191 с.; Вернадский В. И. Хими-
ческое строение биосферы Земли и ее окружения. / Владимир Иванович 
Вернадский. – Москва: Наука, 1987. – 339 с.

59 Опарин А. И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. – М.: 
Наука, 1968. – 173 с.; Опарин А.И. Материя → жизнь → интеллект. – М.: 
Наука, 1977. – 207 с.

60 Бернал Дж. Возникновение жизни. Пер. с англ./Под ред. А. И. Опа-
рина – М.: Мир, 1969. – 392 с.; Бернал Дж. Наука в истории общества. Пер. 
с англ. – М.: изд-во Иностранной литературы, 1956. – 736 с.

61 Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жизни: Пер. 
с англ. Т.И.Торховской. Под ред. и с предисловием акад. А.И.Опарина. – М.: 
Мир, 1975. – 375 с.
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лауреата Нобелевской премии Мелвина Эллиса Калвина62, аме-
риканского физика и физико-химика, лауреата Нобелевской 
премии  гарольда Клейтона Юри и мн. др. учёных.

5. Синтетическая теория допускает влияние космоса на эво-
люцию биосферы. Но при этом, она совершенно не исследует 
обратного влияния – эволюционирующей биосферы на эволю-
цию звездных систем и галактик, т.е. на космические процессы. 
Акцентируя внимание на изучении биосферы как планетарной 
силы, синтетическая теория эволюции исключает изучение 
биосферы как космической силы, влияющей на развитие кос-
моса.

6. В биологии, так же как и в космологии, выделяют микро-
эволюцию и макроэволюцию. Под микроэволюцией обычно 
понимается совокупность преобразований популяций, про-
текающих еще в рамках вида; под макроэволюцией – процесс 
формирования крупных систематических единиц: из видов – 
новых родов, из родов – новых семейств и т.д. Но в отличие от 
космологии, в которой эволюцию микромира и макромира рас-
сматривают отдельные, несводимые теории, в биологии микро 
и макроэволюции рассматривает одна теория – синтетическая 
теория эволюции. Мало того, после длительных дискуссий 
биологи пришли к выводу, что в принципе, микро и макроэво-
люции – это единый процесс, с общими факторами и причина-
ми эволюции63. К. завадский и Э. Колчинский резюмируют, 
что изучение микроэволюции – это фундамент познания при-
чин макроэволюции64.

7. Синтетическая теория рассматривает эволюцию человека 
и общества в рамках своих компетенций. Для неё коэволюция 
природы и общества ограничивается планетарными масшта-

62 Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, веду-
щая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах. Пер. 
с англ. К.А. Любарского и Р.Б. Любовского. Под ред. А.И. Опарина. – М.: 
Мир, 1971. – 240 с.

63 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

64 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.
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бами и объясняется законами организации биосферы. С точки 
зрения синтетической теории эволюции развитие биосферы и 
ноосферы осуществляется по одним законам и в рамках одной 
(биологической) эволюционной теории.

III. Понятие «эволюция» в ноогенезе.
С нашей точки зрения, рассматривать понятие «эволюция» 

в масштабах человеческого общества (социума) удобнее, ис-
пользуя понятие ноогенез.

Понятие ноогенез в научный оборот в 1955 году ввел выда-
ющийся французский антрополог и философ Пьер Тейяр де 
Шарден65. К сожалению, он не дал четкого определения этого 
понятия, поэтому в последующие десятилетия его не только 
наполняли порой противоречивым смыслом, но и пытались 
заменить другими понятиями, например: «антропогенез», 
«цефализация», «нейроэволюция», «социальная эволюция» 
и т.п. На наш взгляд, этимологически понятие «ноогенез» 
больше подходит к всеохватыванию эволюции разума, тех-
носферы, общества и культуры, причем как в планетарном, 
так и космическом масштабе. Поэтому, в ходе дальнейшего 
изложения мы будем не только опираться на его исходную 
смысловую нагрузку, но и наполнять его современной науч-
ной и философской аргументацией, освобождая от размытых 
теистических рассуждений.

К сожалению, до сих пор многие словари, справочники 
и другие информационные ресурсы трактуют ноогенез как 
часть биологической эволюции66. И в одних источниках, при 
рассмотрении эволюции человека и общества, упускается 
нейроэволюция – говорится только о социально-культурной 
эволюции. В других источниках – умалчивается социально-
культурная эволюция, а больше говорится об эволюции тех-
нологий, в третьих – речь идет только о палеонтологических 

65 Pierre Teilhard de Chardin Le phйnomиne humain. – Paris: Editions 
du Seuil, 1955. – 348 p. Глубокие рассуждения по этому вопросу можно 
встретить в работе: Семёнова С.Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де 
Шарден. / Светлана Семёнова – СПб.: Русская христианская гуманитарная 
академия, 2009. – 672 с.

66 Например, сайт ВИКИПЕДИИ: http://ru.wikipedia.org/wiki/Антро-
погенез, или те же уважаемые нами исследователи А. Марков, Ю. Чайковс-
кий и многие другие.
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раскопках и об эволюции морфологии, как будто человек 
принципиально ничем другим от животных не отличается67.

Еще в начале ХХ столетия известный российско-амери-
канский социолог Питирим Александрович Сорокин писал, 
что «…все взаимодействующие центры и все процессы взаи-
модействия можно разделить на три основные формы: 1) «не-
органические» взаимодействующие центры и взаимодействие 
физико-химическое (мир неорганический), изучаемые физико-
химическими науками; 2) живые «органические» взаимодей-
ствующие центры и взаимодействие биологическое (мир органи-
ческий, явления жизни), изучаемые биологическими науками; 3) 
наконец, взаимодействующие центры, одаренные психикой, со-
знанием, и взаимодействие психическое, то есть обмен идеями, 
чувствами, волевыми актами (явления культуры, мир социаль-
ности), изучаемые социальными науками»68.

В главе 7 этой книги мы приведем, с нашей точки зрения, 
достаточно убедительную аргументацию ошибочности рас-
смотрения ноогенеза в рамках биологической эволюции. Не 
только П. Сорокин, а целая плеяда ученых, представляющая 
различные научные дисциплины, считает, что эволюция соци-
ума – это качественно новая ступень в развитии материального 
мира69. Что ноогенез следует рассматривать и как нейроэволю-
цию (эволюцию психики), и как социально-культурную эво-
люцию, и как эволюцию технологий (техносферы). 

Рассмотрим понятие «эволюция» в ноогенезе.

67 Например, Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – 
Минск.: Изд. В.М.Скакун, 1998. – 896 с.; Новейший философский словарь: 3-е 
изд., исправл. – Минск.: Книжный Дом, 2003. – 1280 с.; Ожёгов С. И. Словарь 
русского языка. 7-е изд. – Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1968. – 
900 с.; Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий: 
Учеб пособие для учеб. заведений профтехобразования. / 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Высш.шк., 1984. – 174 с.; Рассел Б. Словарь разума, материи и 
морали. – Киев: Изд-во Порт-Ровел, 1996 г. – 364 с. и мн. другие.

68 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М.: Политиздат, 
1992. – С.28

69 Например, исследования К. Циолковского, В. Вернадского, А. Чи-
жевского, Н. Холодного, П. Тейяр де Шардена, В. Казначеева, Л. Гумилёва, 
Н. Моисеева, Б. Поршнева, А. Манеева, В. Кордюма, Л. Лескова, С. Хай-
туна, А. Урсула, А. Назаретяна, С. Кричевского, Э. Витола, В. Буряка, 
Г. Гладышева, А. Хазена и многих других.
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1. В ноогенезе понятие «эволюция» рассматривается как 
минимум в трех форматах:

а) Как нейроэволюция. В нейроэволюции70 акцент делается 
на исследованиях развития нейронов, нейронных популяций, 
нервных систем и нейронных ансамблей. Нейроэволюция – 
это новое направление изучения эволюционного процесса, 
едва насчитывающее два десятилетия активных исследова-
ний. Поэтому говорить о заметных достижениях нейроэво-
люции, особенно на фоне достижений Стандартной модели 
Вселенной и синтетической теории эволюции, не приходится. 
за последние десятилетия, на наш взгляд, установлено основ-
ное – эволюция человека и общества связана именно с ней-
роэволюцией. 

б) Как социально-культурная эволюция (эволюция социу-
ма). История исследований социально-культурной эволюции 
насчитывает несколько тысячелетий, и начинается от фило-
софии Древней Индии до современных масштабных обобще-
ний того же Самюэля Хантингтона71 или Фернана Броделя72. 
В данном случае акцент смещается на исследование внешних 
проявлений человеческой деятельности. В науках о человеке 
начинают доминировать идеи о преобладании в эволюции ци-
вилизации земли внешних условий над процессами нейроэ-
волюции.

в) Как эволюция технологий (эволюция техносферы, 
научно-технический прогресс). История исследований эво-
люции технологий начинается с первой половины ХХ ст. Сре-
ди определяющих работ выделим исследования Ст. Лема73, 

70 Нейроэволюция изучается нейронауками: молекулярной нейробиоло-
гией, нейроанатомией, нейропсихологией, нейрологией и другими.

71 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантингтон / 
Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова – Москва: ООО «Издательство 
АСТ», 2003. – 603 с.

72 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. / Фернан Бродель / Пер. с 
фр. – Москва: Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с.

73 Лем Станислав Сумма технологии / Пер. Ф.Широкова; Под общ. 
ред. С.Переслегина, Н.Ютанова. – Москва: ООО «Изд-во АСТ»; Санкт-
Петербург: Terra Fantastica, 2002. – 669 с.
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Д. Нейсбита74, В. Стёпина75, Ф. Фукуямы76 и др77. При рассмо-
трении эволюции технологий акцент исследования эволюции 
смещается в сторону развития искусственных, высокотехно-
логических продуктов, обеспечивающих человеку более каче-
ственную и масштабную самореализацию в онтогенезе.

2. В современной научной литературе отсутствует единая 
общепринятая теория ноогенеза, впрочем, как и теории нейроэ-
волюции, социально-культурной эволюции и эволюции тех-
нологий. Существует несколько вариантов модели социально-
культурной эволюции (например, модели Огюста Конта, 
герберта Спенсера, Льюиса Моргана, Эмиля Дюркгейма, Лесли 
Уайта, Джулиана Стюарда, Дэниела Бэлла и др.), но они также 
далеки от совершенства, хотя бы по причине того, что совер-
шенно не учитывают основные этапы нейроэволюции. На наш 
взгляд, невозможно построить действенную модель внешних 
проявлений нейроэволюции, без корреляции с основными эта-
пами эволюции мозга человека. 

Также, делаются попытки построения моделей эволюции 
технологий (например, описательные модели Станислава Лема, 
Сергея Владимировича Кричевского, Эдуарда Арнольдовича 
Витола, модель техноценоза Бориса Ивановича Кудрина и мн. 
др.). Но они также, с нашей точки зрения, далеки от совершен-

74 Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и 
наши поиски смысла. Пер. с англ. – М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 381 с.

75 Стёпин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре тех-
ногенной цивилизации. / Вячеслав Семёнович Стёпин, Лидия Фёдоровна 
Кузнецова – Москва: ИФРАН, 1994. – 274 с.

76 Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. / Фрэнсис Фукуя-
ма / Пер. с англ. М.Б.Левина – М.: ООО «Издательство АСТ: ЗАО НПП 
«Ермак», 2004. – 588 с.; Фукуяма Ф. Великий разрыв. / Фрэнсис Фу-
куяма / Пер. с англ. под общей ред. А.В.Александровой – М.: ООО «Из-
дательство АСТ: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 474 с.; Фукуяма Ф. Наше 
постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции. / 
Фрэнсис Фукуяма / Пер. с англ. М.Б.Левина – М.: ООО «Издательство 
АСТ: ОАО «ЛЮКС», 2004. – 349 с.

77 Например, Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / 
Под ред. И. Хиггинса, Д. Беста и Дж. Джонса. – М.: Мир, 1988. – 480 с.; Гло-
бальное будущее 2045: Антропологический кризис. Конвергентные техно-
логии. Трансгуманистические проекты: Материалы Первой Всероссийской 
конференции, Белгород, 11-12 апреля 2013 г. / Под ред. Д. И. Дубровского, 
С. М. Климовой. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. – 352 с.;
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ства, так как рассматриваются вне моделей нейроэволюции и 
социально-культурной эволюции и не учитывают их прямое 
влияние.

3. Понятие «эволюция» в ноогенезе, как и в синтетической 
теории, продолжает рассматриваться в рамках антропоцентриз-
ма и геоцентризма. Еще только накапливая эмпирический ма-
териал для дальнейших масштабных обобщений, ноогенез не 
принимает во внимание закономерность появления человека 
в масштабах земли. Ноогенез не рассматривает человека как 
продолжающуюся эволюцию Вселенной и биосферы отдель-
ного космического объекта, что значительно искажает тракто-
вание полученных эмпирических результатов.

4. В силу отсутствия целостного понимания ноогенеза, поня-
тие «эволюция» в нем понимается по-разному: в моделях ней-
роэволюции – в традициях синтетической теории эволюции; в 
моделях социально-культурной эволюции и эволюции техноло-
гий – в традициях космологии, как развитие.

5. Соответственно, в ноогенезе нет единства в понимании 
факторов и причин эволюции. Так, кроме рассмотренных нами 
биологических факторов и причин эволюции, в ноогенезе вы-
деляют ещё социальные факторы эволюции: труд, мышление, 
речь, коммуникации и т.п78. Единодушия в этом вопросе нет, 
точно так же как и конкретики79.

6. Как и в предшествующих научных теориях эволюции, в 
ноогенезе выделяют микроэволюцию – нейроэволюцию и ма-
кроэволюцию – социально-культурную эволюцию и эволюцию 
технологий. Но если в биологии микро и макроэволюции рас-
сматриваются в рамках одной теории, как единый взаимообус-
лавливающий процесс, то в ноогенезе эти понятия разводят. 

78 Интересные обобщения по этому вопросу в статье: Гринин Л. Е., 
Коротаев А. В. Макроэволюция и мир-система: новые грани концептуали-
зации / «История и современность», № 1, март 2008. – С.3-31

79 Например, Адабашев И. И. От камня до мозга. – Москва: Мысль, 
1968. – 182 с. – одно понимание, Азимов А., Бойд У. Расы и народы. 
Ген, мутация и эволюция человека. / Айзек Азимов, Уильям Бойд. – М.: 
Центрполиграф, 2005. – 71 с. – другое понимание, Клёсов А.А., Тюняев 
А.А. «Происхождение человека» (По данным археологии, антропологии и 
ДНК-генеологии). / Анатолий Клёсов, Андрей Тюняев – М.: Белые Альвы, 
2010. – 1024 с.  – третье понимание и т.п. 
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Среди факторов и причин нейроэволюции называют биологи-
ческие факторы и причины, социально-культурной эволюции – 
социальные, эволюции технологий – экономические, научные и 
социальные. В большей части научной литературы человека и 
общество из мира биологических организмов выделяют имен-
но по факторам и причинам социально-культурной эволюции и 
эволюции технологий80.

Таким образом, мы рассмотрели понятие «эволюция» в 
основных научных эволюционных теориях космологии, био-
логии и ноогенеза. 

80 Например, Ананьев Б.Г. «Человек как предмет познания». 3-е изд. / 
Борис Герасимович Ананьев – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.; Белик A.A. 
«Культурная (социальная) антропология»: Учебное пособие. / Андрей 
Александрович Белик. – М.: РГГУ, 2009. – 613 с.; Бех В.П. «Человек и 
Вселенная: когнитивный анализ» – Запорожье: РА «Тандем – У», 1998. – 
144 с.; Бим-Бад Б.М. «Педагогическая антропология. Введение в научную 
и общекультурную дискуссию о человеке как воспитателе и воспитуемом, 
о путях его самосовершенствования» / Борис Михайлович Бим-Бад. – М.: 
РАО, 2005. – 330 с. (электронный ресурс) и многие другие.
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Глава 3.
ПОНЯТИЕ «ЭВОЛЮЦИЯ» В фИЛОСОфИИ

Философская методология по целому ряду причин81 гораз-
до богаче выбором и свободнее в действиях, чем научная мето-
дология. Она позволяет рассматривать эволюцию и в моделях, 
как это делает космология, и на основе богатства фактического 
материала, как в биологии. А еще она может экстраполировать 
научные факты в далекое прошлое и будущее, унифицировать 
междисциплинарные достижения, строить прогнозы, которые 
бы поставили крест на карьере любого ученого, и делать многое 
из того, что прощается только философии – царице наук. Ведь 
как не крути, история философии насчитывает тысячелетия, а 
история науки – всего несколько сотен лет.

Философы и философия внесли значительный вклад в смыс-
ловое обогащение понятия «эволюция» в космологии, биоло-
гии и ноогенезе. Например, М. Ахундов82, В. Казютинский83, 

81 С этим вопросом можно ознакомиться, например, Барашенков В. С. 
Существуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпае-
мость материального мира. – М.: Мысль, 1982. – 208 с.; Мостепаненко А.М. 
Проблема существования в физике и космологии: мировоззренческие и ме-
тодологические аспекты. – Ленинград: Изд-во Ленинградск. Ун-та, 1987. – 
152 с.; Стёпин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре 
техногенной цивилизации. / Вячеслав Семёнович Стёпин, Лидия Фёдоров-
на Кузнецова – Москва: ИФРАН, 1994. – 274 с.; Стёпин В.С. Теоретиче-
ское знание. / Вячеслав Семёнович Стёпин – Москва: Прогресс-традиция, 
1999. – 390 с.

82 Ахундов М. Д. Проблема прерывности и непрерывности пространства 
и времени. / Мурад Давудович Ахундов – Москва: «Наука», 1974. – 256 с.; 
Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, пер-
спективы. / Мурад Давудович Ахундов – Москва: Наука, 1982. – 224 с.; 
Ахундов М. Д. Пространство и время в физическом познании. / Мурад 
Давудович Ахундов – Москва: Мысль, 1982. – 253 с.

83 Бесконечность и Вселенная. Под ред. В. В. Казютинского. – Москва: 
«Мысль», 1969. – 325 с.; Астрономия. Методология. Мировоззрение. / Под 
ред. В. В. Казютинского – Москва: «Наука», 1979. – 398 с.; Астрономия и 
современная картина мира. Под ред. В. В. Казютинского. – Москва: Изд-во 
Института Философии РАН, 1996. – 247 с.; Спонтанность и детерминизм / 
В.В. Казютинский, Е.А. Мамчур, Ю.В. Сачков, А.Ю. Севальников и др.; 
Ин-т философии РАН. – Москва: Наука, 2006. – 323 с.
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А. Урсул84, А. Мостепаненко85 и многие другие – в космологии; 
И. Акчурин86, К. завадский87, Р. Карпинская88, Э. Колчинский 
и другие – в биологии; А. грязнов89, А. Манеев90, Н. Моисеев91, 

84 Урсул А. Д. Информация (Методологические аспекты). / Аркадий 
Дмитриевич Урсул – Москва: «Наука», 1971. – 296 с.; Урсул А. Д. Проб-
лема информации в современной науке (Философские очерки) / Аркадий 
Дмитриевич Урсул – Москва: Наука, 1975. – 288 с.; Урсул А. Д. Челове-
чество, Земля, Вселенная (Филос. проблемы космонавтики). / Аркадий 
Дмитриевич Урсул – Москва: Мысль, 1977. – 264 с.; Урсул А.Д., Урсул 
Т. А. Эволюция, космос, человек (Общие законы развития и концепция 
антропокосмизма). – Кишинев: ШТИИНЦА, 1986. – 271 с.; Урсул А. Д., 
Урсул Т. А., Иванов А. В., Маликов А. Н. Экология, безопасность, устой-
чивое развитие. – Москва: Изд-во «Университетская книга», 2012. – 320 
с.; Урсул А .Д. Космоглобалистика: взаимосвязь глобальных и космических 
процессов / Аркадий Дмитриевич Урсул // NB: Философские исследо-
вания. – 2013. – № 4. – С.149-210.; Урсул А. Д. Глобальная эволюция и 
темная материя: философско-космологические проблемы. / Аркадий Дми-
триевич Урсул – Опубликовано в эл. журнале «NB: Философские иссле-
дования» (http://e-notabene.ru/fr/). 2013. №06. – С. 96-170., Урсул А.Д. 
Мыслитель глобальной эпохи (К 150-летию со дня рождения В.И. Вер-
надского) // NB: Философские исследования (http://e-notabene.ru/fr/). – 
2013. – № 9. – С.1-63

85 Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космологии: 
мировоззренческие и методологические аспекты. – Ленинград: Изд-во Ле-
нинградск. Ун-та, 1987. – 152 с.

86 Акчурин И.А. Единство естественнонаучного знания. – М.: «Наука», 
1974. – 208 с.

87 Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард 
Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

88 Философия биологии. Вчера, сегодня, завтра (Памяти Регины Семе-
новны Карпинской) – М.: Институт философии РАН, 1996. – 306 с.

89 Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. / Александр Феодосиевич 
Грязнов. – М.: Высшая школа, 2006. – 375 с.; Грязнов А. Ф. Язык и деятель-
ность: Критический анализ витгенштейнианства. / Александр Феодосиевич 
Грязнов / Предисл. А. Ф. Зотова. Изд. 2-е, доп. – Москва: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 152 с.; Философия сознания: история и современ-
ность. Материалы научной конференции, посвященные памяти профессора 
МГУ А. Ф. Грязнова (1948-2001) – М.: Изд-во «Современные тетради», 2003.

90 Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С. Г. Семено-
ва, А. Г. Гачева. Москва: «Педагогика-Пресс», 1993 г. – 367 с.; Манеев А.К. 
Преемственность в развитии категорий пространства, времени и движения. / 
Алексей Климентьевич Манеев – Минск: «Наука и техника», 1971. – 156 с.

91 Моисеев Н. Н. Слово о научно-технической революции. / Ники-
та Николаевич Моисеев – Москва: «Молодая гвардия», 1978. – 224 с., 
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Б. Поршнев92 и другие – в ноогенезе. Но отдавая должное вкла-
ду философов, признаемся, что основное влияние на развитие 
смыслов в научных моделях эволюции, принадлежит все же 
специалистам. Философы, возможно, расширяли и углубля-
ли понятие эволюция, но определяли и наполняли конкрети-
кой неприкасаемые авторитеты в своих областях. Например, 
Н. Бор, М. Планк, А. Эйнштейн и др. – в космологии; Ж. Ла-
марк, Ч. Дарвин, г. Мендель и др. – в биологии; В. Бехтерев, 
И. Павлов, С. Рамон-и-Кахаль и др. – в ноогенезе.

На наш взгляд, в чем философия действительно уникальна, 
неповторима и непревзойденная, в чем она утверждается как 
наука наук, так это в рассмотрении универсалий – общих поня-
тий, позволяющих охватить процесс эволюции мира в целом и 
в построении на их основе универсальных теорий. Достаточно 
глубокий историко-философский анализ универсальных тео-
рий, гипотез и концепций последних двух-трех десятилетий, 
проведен в работах: российского футуролога Эдуарда Арноль-

Мои сеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. / Никита Николаевич 
Моисеев – Москва: «Наука», 1979. – 224 с., Моисеев Н. Н. Человек, сре-
да, общество: Проблемы формализованного описания. / Никита Николае-
вич Моисеев – Москва: «Наука», 1982. – 240 с., Моисеев Н. Н. Люди 
и кибернетика. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: Мол. гвардия, 
1984. – 224 с., Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. / Никита Николае-
вич Моисеев – Москва: Наука, 1987. – 304 с., Моисеев Н. Н. Социализм 
и информатика. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: Политиздат, 
1988. – 285 с., Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика: 
(Человек, природа и будущее цивилизации). / Никита Николаевич Мои-
сеев – Москва: Мол. гвардия, 1988. – 254 с., Моисеев Н. Н. Человек и 
ноосфера. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: Мол. гвардия, 1990. – 
351 с., Моисеев Н. Н. Пути к созиданию. / Никита Николаевич Моисеев – 
Москва: Республика, 1992. – 255 с., Моисеев Н. Н. Быть или не быть… 
человечеству. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: ГУП ИПК «Улья-
новский Дом печати», 1999. – 288 с., Моисеев Н. Н. Универсум. Инфор-
мация. Общество. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: Устойчивый 
мир, 2001. – 200 с.

92 Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы палео-
психологии) / Борис Фёдорович Поршнёв – Москва: Мысль, 1974. – 488 с.
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довича Витола93, Александра Владимировича Маркова94, Сер-
гея Давыдовича Хайтуна95, Юрия Викторовича Чайковского96 
и других.

Философские универсальные теории формируют мировос-
приятие целых поколений человеческого общества, заклады-
вают основу отношения людей к миру природы и к космосу. 
Философские универсальные теории эволюции со временем: 
1) или подтверждаются наукой и, как случилось, например, 
с космологическими моделями, переходят в формат научных 
эволюционных теорий, частично воплощаясь в практической 
деятельности; 2) или входят в противоречие с научными фак-
тами и остаются промежуточными вехами в истории филосо-
фии. В философии (в постпозитивизме) существует целое на-

93 Витол Э. А. Планетарная эволюция: прошлое, настоящее, будущее. / 
Эдуард Арнольдович Витол. – Ростов на Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2002. – 
359 с., Витол Э. А.Матрица планетарных систем: визуализация земной эволю-
ции. / Эдуард Арнольдович Витол. – Москва: Капитал страны, 2012. – 45 с., 
Витол Э. А.Эволюционная сущность макро-микросимметричной Вселен-
ной. / Эдуард Арнольдович Витол / Философия и космология/Philosophy & 
Cosmology 2012 – Киев: МФКО, 2013. – С.52-66.

94 Марков А. В., Куликов А. М. Происхождение эукариот как результат 
интеграционных процессов в микробном сообществе / Доклад в Институте 
Биологии Развития, 29 января 2009 года, Марков А. Рождение сложно-
сти. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые во-
просы / Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 
2010. – 527 с., Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 1: Обезья-
ны, кости и гены / Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 464 с., Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 
2: Обезьяны, нейроны и душа / Александр Владимирович Марков – Мо-
сква: Астрель: CORPUS, 2011. – 512 с., Марков А., Наймарк Е. Эволюция. 
Классические идеи в свете новых открытий / Александр Марков, Елена 
Наймарк – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 656 с.

95 Хайтун С. Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. / 
Сергей Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2005. – 536 с., Хайтун 
С. Д. Социум против человека: законы социальной эволюции. / Сергей 
Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2006. – 336 с., Хайтун С. Д. 
Космологическая картина мира, вытекающая из гипотезы о фрактальной 
Вселенной / «Philosophy and Cosmology 2014» (Том 12) – Киев: МФКО, 
2014 – С.119-150.

96 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволюции / 
Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий КМК, 
2006. – 712 с.
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правление – фаллибилизм97, согласно которому любое научное 
знание принципиально не является окончательным. Оно лишь 
промежуточная интерпретация истины, которая подразумева-
ет последующую замену на лучшую интерпретацию. Поэтому, 
согласно фаллибилизму, даже опровергнутые научные и фило-
софские теории играют важную роль в наполнении смыслом 
понятия «эволюция».

Если обратиться к истории понятия «эволюция» в филосо-
фии, то мы обнаружим, что его первоначальный смысл начал 
формироваться в недрах теистических (религиозных) универ-
сальных теорий. Несмотря на то, что древние космогонии – 
древнеиндийские и древнекитайские религиозные учения о ми-
роустройстве, возникли несколько тысячелетий назад98, понятие 
«эволюция» в них не нелько не использовалось – оно было ан-
тагонистично содержанию предлагаемых теорий. В теистиче-
ских теориях «эволюция» представляла собой непостижимую 
сверхъестественную (божественную) силу, которая один раз 
создав мир, оставила его без изменений. До сих пор теистиче-
ские теории с большим трудом и оговорками признают факт 
развития мира. В их теориях мир стационарен и неизменен.

Даже в нетеистических философских теориях мироу-
стройства, которые зародились несколько позже теистиче-
ских, но долгое время сосуществовавших с ними, понятие 
«эволюция» рассматривалось как данность, как творение, 
«божественная» (сверхъестественная) сила. Например, в 
пифагорейской системе мира99 сообщается: «Относительно 
положения земли мнения философов различны между со-
бой. Впрочем, большая часть философов, считающих небо 
ограниченным, помещают землю в середине. Напротив, ита-

97 Фаллибилизм от лат. fallibilis – подверженный ошибкам, погреши-
мый. Идеи фаллибилизма развивали: Чарльз Сандерс Пирс, Карл Поппер, 
Уиллард Ван Орман Куайн и другие.

98 Например, Веды писались около тысячи лет: начались с составления 
«Ригведы» около XVI века до н. э., достигли своего апогея с созданием раз-
личных шакх в Северной Индии и завершились во времена Будды и Панини 
в V веке до нашей эры.

99 Появилась в V веке до нашей эры и считается первой завершенной 
нетеистической теорией мироустройства (космологией). Дошла до на-
ших дней благодаря тезисным упоминаниям Аристотеля.
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лийские философы, пифагорейцы, полагают, что в середине 
находится огонь и что земля обращается вокруг него подоб-
но звезде, через что происходят перемены дня и ночи…»100.

Пройдя за годы своего существования целый ряд транс-
формаций (включая теоретические и практические иссле-
дования Платона, Аристотеля, Евдокса, Аристарха, Апол-
лония, гиппарха и др.), пифагорейская система во II веке 
нашей эры вылилась в грандиозную для своего времени и 
безупречную в теоретическом плане античную универсаль-
ную теорию эволюции – геоцентрическую систему мира. 
геоцентризм, подкрепленный авторитетными наработка-
ми философских школ Платона и Аристотеля, оставался 
доминирующим в человеческом мировосприятии больше 
двух тысячелетий101! Чего стоит только один «Альмагест» 
Клавдия Птолемея, включающий в себя полный комплекс 
астрономических знаний греции и Ближнего Востока до II 
столетия нашей эры102. Отдельные положения этого клас-
сического труда позднеэллинистической эпохи оставались 
востребованными наукой вплоть до ХIХ столетия103!

В геоцентрической теории мироустройства понятие 
«эволюция» по-прежнему не использовалось. Мир оставал-
ся стационарным и неизменным, а сама земля – центром 
Вселенной. В геоцентрической теории доминировали «бо-
жественные» силы, а за слово «развитие» могли сжечь на 
костре как еретика. Однако, как показывает целый ряд ис-

100 Баев К. Л. Коперник. – М.: Журнально-газетное объединение, 
1935. – С.112

101 А в религиозных доктринах он продолжает оставаться актуальным 
и до наших дней!

102 «Великое математическое построение по астрономии в 13 книгах» 
или, кратко, «Мэгистэ» (греч. «мэгистос» – величайший), что у арабов, 
донёсших этот труд до Европы, превратилось в «Альмагест», появилось 
около 140 года.

103 Содержательный анализ формирования первых универсальных 
теорий мироустройства проведен в исследовании: Баев К. Л. Копер-
ник. – М.: Журнально-газетное объединение, 1935. – 216 с. Так же он 
рассмотрен в статье автора: Базалук О. А. «Мироздание» (ретроспектив-
ный анализ космологических воззрений) – Sententiae: наукові праці за те-
мою: «Світобудова: структура, етапи становлення і розвитку». Спецвыпуск 
№2/2004. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2004. – С.3-17.
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следований104, в этот переиод времени появляются и нахо-
дят своего читателя натурфилософские работы, в которых 
наряду с признанием стационарности мира и господства 
сверхъестественных сил, признается факт развития мира и 
его составляющих105.

В эпоху Возрождения исследования Пурбаха, Региомонтана 
и некоторых других астрономов XV-XVI столетия, подготовили 
почву для совершенно нового миропонимания – гелиоцентриз-
ма. Стремясь усовершенствовать канонизированную церковью 
геоцентрическую систему Клавдия Птолемея, польский кано-
ник Николя Коперник вернулся к предложенной еще в IV веке 
до нашей эры идее гелиоцентризма Аристарха Самосского. В 
исследовании «О вращении (или: вращениях) небесных сфер» 
(лат. De revolutionibus orbium coelestium), опубликованном в 
1543 году в Нюрнберге, Н. Коперник научно обосновал враще-
ние земли вокруг Солнца и вокруг своей оси, а также, что Луна 
является спутником земли и вращается вокруг неё. Исследова-
ния Н. Коперника опровергали ключевые положения геоцен-
трической теории Птолемея106. 

На основе гелиоцентризма в XVII – начале XIX ст. появи-
лась новая теория мировосприятия, в которой впервые загово-
рили о развитии мира – космогония Канта-Лапласа107. У ис-
токов основных положений космогонии Канта-Лапласа стояли 

104 Баев К. Л. Коперник. – М.: Журнально-газетное объединение, 1935. – 
216 с.; Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни на-
учной революции. / Игорь Сергеевич Дмитриев. – СПб.: Издательство С.-
Петерб. ун-та, 2006. – 278 с.; Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. 
Опыт теории эволюции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во 
научных изданий КМК, 2006. – 712 с. и многие другие.

105 Например, работы Уильяма Оккама, Жана Буридана, Николая Оре-
ма и др.

106 Баев К. Л. Коперник. – М.: Журнально-газетное объединение, 1935. – 
216 с.; Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни 
научной революции. / Игорь Сергеевич Дмитриев. – СПб.: Издательство 
С.-Петерб. ун-та, 2006. – 278 с.

107 Вольф Космогонические гипотезы. Пер. с франц. М. Филиппова. – 
С.-Петербург, Типография П.П.Сойкина, 1899. – 80 с.; Смотрицкий Е. Ю. 
Кант и Лаплас: сопоставительный анализ космогонических концепций. 
(к 275-летию со дня рождения  И. Канта и 250-летию со дня рождения 
П.С.Лапласа) – Журнал: «Філософія. Культура. Життя», № 4 –  Днепро-
петровск, 1999. – С.: 67-78
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ключевые фигуры философии и науки того периода времени: 
Рене Декарт108, Исаак Ньютон, Иммануил Кант109, Пьер-Симон 
Лаплас, Жан Батист Ламарк110 и многие другие. Именно эти 
ученые сформулировали и отстаивали точку зрения, согласно 
которой саморазвитие материи111 происходит под действием за-
конов природы, в качестве которых у них фигурируют, прежде 
всего, гравитационные взаимодействия.

С середины XIX ст. до конца ХХ ст., после работ Людвига 
Больцмана, Рудольфа Клаузиуса и других ученных, после при-
знания и широкого использования законов термодинамики, мо-
дель Вселенной стали рассматривать как эволюционирующую 
модель. В ХХ столетии изначально научно-философские пред-
ставления об эволюции Вселенная, из эмпирического понима-
ния перешли в стадию физико-математического обоснования. 
На основе теории относительности А. Эйнштейна112, русский 

108 Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и франц. Т.1 – Москва: 
Мысль, 1989. – 654 с.; Декарт Р. Избранные произведения. – Москва: Изд-
во политич. лит-ры, 1950. – 711 с.; Гуссерль Э. Картезианские размышле-
ния. / Э.Гуссерль / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «Наука», «Ювента», 
1998. – 316 с.

109 Кант И. Сочинения в шести томах (Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. 
В. Гулыги, Т. И. Ойзермана). Т. 1. – М.: Изд-во «Мысль», 1963. – 543 с.; 
Кант И. Сочинения в шести томах (Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, А.В.Гулыги, 
Т.И. Ойзермана). Т. 2. – М.: «Мысль», 1964. – 511 с.

110 Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуноге-
нетика и эволюция. / Edvord J. Steele, Robyn A. Lindley, Robert V. Blanden: 
Пер. С англ. – Москва: Мир, 2002. – 237 с.; Зусмановский А. Г. Биоинфор-
мация и эволюция: правы и Ламарк и Дарвин / Александр Григорьевич 
Зусмановский – Ульяновск: Типография «Печатный двор», 2003. – 237 с.

111 Саморазвитие материи, или автогенез – это концепция, опреде-
ленный период времени преобладающая в науке и в философии. Она 
стремится объяснить развитие живой природы воздействием на организм 
только внутренних нематериальных факторов («принцип совершенство-
вания», «сила роста», «батмизм») без учёта воздействия внешних фак-
торов. Идеи автогенеза развивали К. Бэр, А. Кёлликер, Л. Берг, Э. Коп, 
Ю. Филипченко и др.

112 Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики: Пер. с англ. Изд. тре-
тье, исправленное – М.: «Наука», Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1965. – 328 с.;  
Борн Макс Эйнштейновская теория относительности. 2-е издание, исправ-
ленное. Пер. с англ. – М.: Издательство «МИР», 1972. – 368 с.; Паркер Б. 
Мечта Эйнштейна: В поисках единой теории строения Вселенной: Пер. с 
англ. – М.: Наука, 1991. – 221 с.
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математик и физик Александр Александрович Фридман мате-
матически обосновал три реальных сценария развития Вселен-
ной. Чуть позже, известный британский астроном Фред Хойл 
и советско-американский физик-теоретик георгий Антонович 
гамов во взаимодополняющих картинах нуклеосинтеза показа-
ли, что сценарий «расширяющейся Вселенной» наиболее полно 
подтверждается результатами астрофизических наблюдений. В 
дальнейшем, модель «Эволюционирующая Вселенная» углу-
блялась и дополнялась. Для описания развёртывающейся струк-
туры нашей Вселенной (современная наука только прогнозиру-
ет существование других Вселенных) астрофизики использует 
две основные частные теории: общую теорию относительности 
и квантовую механику.

Отметим, что в ХХ столетии известные физики, астрофизики 
и космологи осуществляли неоднократные попытки интегриро-
вать достижения синтетической теории эволюции и ноогенеза 
в разрабатываемые космологические модели эволюции, и вы-
вести последние на уровень универсальных теорий. Широкий 
отклик вызвали междисциплинарные исследования эволюции 
Эрвина Шредингера113, Роджера Пенроуза114, Карла Сагана115, 
Иосифа Самуиловича Шкловского116 и многих других. Но на 

113 Шредингер Эрвин Что такое жизнь с точки зрения физики? (Лек-
ции, читанные в Тринити-колледж в Дублине в феврале 1943 г.) / Пер. с 
англ. / Эрвин Шредингер – Москва: Государственное издательство Ино-
странной литературы, 1947. – 147 с., Шредингер Э. Новые пути в физике: 
Статьи и речи. / Эрвин Шредингер – Москва: Издательство «НАУКА», 
1971. – 428 с., Шредингер Э. Пространственно-временная структура Все-
ленной: Пер. с англ. / Эрвин Шредингер – Москва: Наука. Гл. ред. физ.-
мат. лит., 1986. – 224 с., Шредингер Э. Разум и материя. / Эрвин Шредин-
гер – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. – 96 с.

114 Пенроуз Роджер Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и 
законах физики. / Роджер Пенроуз / Пер. с англ. – Москва: Едиториал 
УРСС, 2003. – 384 с., Пенроуз Р. Структура пространства-времени. / Род-
жер Пенроуз / Пер. с англ. – Москва: Мир, 1972. – 183 с., Пенроуз Р. Тени 
разума: в поисках науки о сознании. / Роджер Пенроуз / Пер. с англ. – 
Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. – 688 с.

115 Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого 
мозга. / Карл Саган / Пер. с англ. – Москва: Знание, 1986. – 256 с., Саган 
К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации. / Карл Саган / 
Пер. с англ. – Санкт-Петербург: ТИД Амфора, 2005. – 525 с.

116 Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. – Москва: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 
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наш взгляд, как философы в силу особенностей своего миро-
восприятия не смогли внести определяющий вклад в развитие 
научных теорий эволюций, так и «философствующие физики» 
остались далеки от понимания универсалий эволюции и по-
строения универсальных теорий.

Чтобы понять современный уровень разработки понятия 
«эволюция» и универсальных теорий в философии, мы долж-
ны вернуться назад, к первой четверти ХХ столетия, когда на 
фоне торжества науки и научной методологии философские 
идеи и отношение к самой философии находилось в глу-
боком кризисе. Это произошло после того, как разрабаты-
ваемые несколько столетий философией космологические 
теории эволюции стали подтверждаться научными экспери-
ментами и приобрели статус научных теорий. Философия 
лишилась статуса науки наук, потому что наука начала ХХ 
столетия посчитала, что теперь она самостоятельно справит-
ся с установлением универсалий и построением на их основе 
универсальных, всеохватывающих теорий эволюции. Мно-
гие выдающие физики и космологи, попытались взять на 
себя роль мессий, и сформулировать универсальную теорию, 
способную заложить основы единого понимания эволюции 
космоса, биологической и социальной жизни. Философия и 
философы были отправлены на задворки процесса познания. 

Как раз в период пика триумфа науки и научного миро-
воззрения, в конце ХIХ – начале ХХ ст. в России зародилось но-
вое направление в философии – философия русского космизма. 
Русские космисты поставили целый ряд глобальных вопросов: о 
месте и роли человека в Космосе, о смысле человеческого бытия, 
о его целях и путях их достижения, о взаимосвязи макрокосмоса 
и микрокосмоса, об ответственности разума за сотворённое Бо-
гом и преобразуемое человеком.

Крупнейшие представители русского космизма: Николай Фё-
дорович Фёдоров117, Павел Александрович Флоренский, Кон-
224 с., Шкловский И. С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. Изд. 
2-е. – Москва: Наука. Главная редакция физико-математической литера-
туры, 1977. – 384 с., Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум / Под ред. 
Н. С. Кардашева – 6-е изд., доп. – Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 
1987. – 320 с.

117 Федоров Н. Ф. Сочинения / Общ. ред.: А. В. Гулыга. – М.: Мысль, 
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стантин Эдуардович Циолковский118, Александр Леонидович Чи-
жевский119, Даниил Леонидович Андреев, Константин Николае-
вич Вентцель120, Елена Ивановна Рерих, Николай Константино-
вич Рерих121, Владимир Сергеевич Соловьёв и другие, не вдаваясь 
в серьезные научные дискуссии, на бытовом, научно-популярном 
языке заговорили об интеграции человека и всей сферы его су-
ществования в космос, о тесной связи между эволюцией космоса, 
1982. – 711 с.; Кожевников В.А. Опыт изложения учения Н.Ф. Федоро-
ва по изданным и неизданным произведениям, переписке и личным бесе-
дам. – М.: Мысль, 2004. – 576 с.; Семёнова С. Г. Философ будущего века: 
Николай Фёдоров. / Светлана Григорьевна Семёнова – Москва: Пашков 
дом, 2004. – 584 с.

118 Циолковский К.Э. Вне Земли: сборник научно-популярных и научно-
фантастических работ. – Москва: ООО «Луч», 2008 . – 368 с.; Чижевский 
А. Л. На берегу Вселенной. Воспоминания о К.Э. Циолковском. / Алек-
сандр Леонидович Чижевский – Москва: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 
2007. – 448 с.; Алексеева В.И. К. Э. Циолковский: философия космизма. – 
М.: Самообразование, 2007. – 320 с.; Арлазоров М. Циолковский. – М.: Мо-
лодая гвардия, 1962. – 320 с.; Идеи К.Э.Циолковского: прошлое, настоящее 
и будущее: материалы XLVII Научных чтений памяти К.Э.Циолковского – 
Калуга: Издательство «Эйдос», 2012 – 422 с.; К.Э.Циолковский и стратегия 
развития космонавтики. / Материалы XLIX научных чтений памяти К.Э. 
Циолковского – Калуга: РАН, 2014. – 274 с.

119 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. / Александр Леони-
дович Чижевский / Изд. 2-е. – Москва: Мысль, 1976 – 367 с.; Чижевский 
А. Л. На берегу Вселенной. Воспоминания о К.Э. Циолковском. / Алек-
сандр Леонидович Чижевский – Москва: Айрис-Пресс: Айрис-Дидактика, 
2007. – 448 с.; Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объяти-
ях Солнца. Гелиотараксия. / Александр Леонидович Чижевский – Москва: 
Мысль, 1995. – 768 с.; Янцен В.В. Неизвестный Чижевский: обзор неопу-
бликованных трудов. / Владимир Владимирович Янцен. – СПб.: Издатель-
ство РХГА, 2008. – 162 с.

120 Вентцель К. Основные задачи нравственного воспитания. / Констан-
тин Вентцель – М.: Типолитография В.Рихтер, 1896. – 47 с.; Вентцель К.Н. 
Этика и педагогика творческой личности. Том 1. Этика творческой личнос-
ти / Константин Вентцель – Москва: Книгоиздательство К.И.Тихомирова, 
1911. – 388 с.; Вентцель К.Н. Этика и педагогика творческой личности. 
Том 2. Педагогика творческой личности / Константин Вентцель – Мо-
сква: Книгоиздательство К.И.Тихомирова, 1912. – 389-666 с. (начинается с 
389 с.); Пушкина И.М. Генезис идей К.Н.Вентцеля как основоположника 
космической педагогики: автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук / Ирина Михайловна Пушкина – 
М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 26 с.

121 Рерих Н. К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. – М.: ЗАО Изд-
во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 960 с.
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природы и общества, благодаря которой можно говорить о косми-
ческой эволюции человека. 

глубокие обзоры идей русского космизма представлены в ис-
следованиях семьи подвижниц (мама и дочь) философии рус-
ского космизма, организаторов многочисленных конференций, 
семинаров, круглых столов по одноименной теме: Светланы гри-
горьевны Семёновой и Анастасии георгиевны гачевой122.

Идеи русского космизма, их «простота» и «ненаучность», 
безусловно, блекли на фоне триумфа космологических моделей 
эволюции, написанных сложным математическим языком. Они 
не получили должного развития в мировой философии и, воз-
можно, так бы и остались не замечены в истории философии, 
если бы не были подхвачены в исследованиях выдающегося рус-
ского мыслителя Владимира Ивановича Вернадского123, а также 

122 Семёнова С. Г. Тайны Царствия Небесного. / Светлана Григорьевна 
Семёнова – Москва: Школа-Пресс, 1994. – 415 с., Семёнова С. Г. Философ 
будущего века: Николай Фёдоров. / Светлана Григорьевна Семёнова – Мо-
сква: Пашков дом, 2004. – 584 с., Семёнова С. Г. Паломник в будущее. Пьер 
Тейяр де Шарден. / Светлана Григорьевна Семёнова – Санкт-Петербург: 
Русская христианская гуманитарная академия, 2009. – 672 с., Семёнова С. 
Г. Тропами сердечной мысли: Этюды, фрагменты, отрывки из дневника. / 
Светлана Григорьевна Семёнова – Москва: Издательский дом «ПоРог», 
2012. – 720 с., Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. 
С. Г. Семенова, А. Г. Гачева. Москва: «Педагогика-Пресс», 1993 г. – 367 с., 
Русский космизм и Ноосфера: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. – 
Москва: МФТИ, 1989. Ч.1. – 232 с., Русский космизм: прошлое настоящее и 
будущее: материалы Международной научно-практической конференции. – 
Орёл: Издательство ООО «Модуль-К», 2011. – 248 с. 

123 Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 1: 
Пространство и время в неживой и живой природе. / Владимир Иванович 
Вернадский. – Москва: Наука, 1975. – 175 с.; Вернадский В. И. Размыш-
ления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 2: Научная мысль как планетарное яв-
ление. / Владимир Иванович Вернадский / Послесловие И. В. Кузнецова 
и Б. М. Кедрова – Москва: Наука, 1977. – 191 с.; Вернадский В. И. Труды 
по истории науки в России. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: 
Наука, 1988. – 464 с.; Вернадский В. И. Химическое строение биосфе-
ры Земли и ее окружения. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: 
Наука, 1987. – 339 с.; Вернадский В. И. Кристаллография. Избранные тру-
ды. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1988. – 344 с.; 
Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. / Владимир Иванович Вернад-
ский. – Москва: Рольф, 2002. – 576 с.; Вернадский В. И. Дневники 1917-
1921. / Владимир Иванович Вернадский. – Киев: Наукова думка, 1997. – 
327 с.; Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской (1886-1889). / Владимир 
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в работах его учеников и последователей124. 
О значении исследований В. Вернадского в развитии миро-

вой науки много писалось, пишется и еще будет написано125. 
Но, на наш взгляд, в творческом наследии В. Вернадского, не-
простительно недооценивается вытекающее из его исследо-
ваний видение эволюции нашей Вселенной126. В. Вернадский 
никогда не занимался построением космологических моделей 
эволюции, но его обобщения геологической и биологической 
летописи земли равносильны моделированию в масштабах от-
дельного космического объекта. В. Вернадский всегда рассма-
тривал процессы и явления, происходящие на земле, в контек-
Иванович Вернадс кий. – Москва: Наука, 1988. – 304 с.; Вернадский В.И. 
Живое вещество. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 
1978. – 358 с.; Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. / 
Владимир Иванович Вернадский – Москва: Наука, 1991. – 268 с.

124 Среди которых выделим: академика Александра Евгеньевича Ферсмана, 
академика Александра Павловича Виноградова, Бориса Леонидовича Личкова, 
Льва Сергеевича Селиванова, Виталия Григорьевича Хлопина, Якова Влади-
мировича Самойлова, Сергея Михайловича Курбатова и многих других. Об 
учениках и сподвижниках В. Вернадского можно прочесть на сайте: http://
vernadsky.name/category/bio/ucheniki-i-spodvizhniki/.

125 Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. 2-е изд., доп. – 
М.: Знание, 1988. – 208 с.; Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о биосфере 
и ноосфере. – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1989. – 248 с.; Ноосфе-
рология: наука, образование, практика / Под общей редакцией О. А.Габрие-
ляна. – Симферополь: Издательство «Предприятие «Феникс», 2008. – 464 
с.; Дробжев, М.И. Вернадский и современная эпоха: монография / Михаил 
Иванович Дробжев. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2010. – 232 с.; 
Урсул А. Д. Мыслитель глобальной эпохи (К 150-летию со дня рождения В.И. 
Вернадского) // NB: Философские исследования (http://e-notabene.ru/fr/). — 
2013. – № 9. – С.1-63 и мн. др.

126 Исследование космичных аспектов творчества В. Вернадского автор 
провел в статье: Базалук О. А. «Научная составляющая феномена жизни в 
концепции Владимира Вернадского» – Sententiae: наукові праці Спілки 
дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства), 2006. Спец-
випуск № 2 «Філософія і космологія» – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 
2006. – С. 100-110., в монографии: Базалук О. А. «Философия жизни: от во-
люнтаризма к экзистенциализму» (компаративистский анализ) – Винница: 
О.Власюк, 2006. – 292 с., а также в докторской диссертации: Базалук О. А. 
«Экзистенциально-философский анализ феномена жизни в западноевропей-
ской философии конца ХIХ – первой половины ХХ века» / Олег Александро-
вич Базалук / Диссертация на соискание научной степени доктора философ-
ских наук. Специальность 09.00.05 – история философии. – Днепропетровск: 
ДНУ, 2007. – 444 с.
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сте активного взаимодействия с космосом127. 
Ценность идей В. Вернадского и его последователей, кото-

рые основывались на не менее фундаментальных и важных для 
понимания процесса эволюции идеях Чарльза Лайеля128, заклю-
чалась в том, что они впервые показали закономерную связь 
между геологической и биологической эволюцией. В. Вернадс-
кий впервые научно обосновал, что эволюционирует не только 
Вселенная (в его терминологии – косная материя). Взяв начало 
из космического вакуума (квантовых флуктуаций), под воздей-
ствием определенных физико-химических процессов, косная 
материя через переходное состояние приобретает качественно 
новую структуру и функции – живой материи, при этом про-
должая эволюционировать в своем первичном состоянии. Т.е. 
достигнув определённого внутреннего совершенства, одно со-
стояние материи закономерно переходит в другое, которое, с 
одной стороны, является определённой иерархией предше-
ствующего («материнского») состояния материи и продолжает 
эволюционировать в полной зависимости от него, но, с другой 
стороны, создаёт основу (пространство) для развёртывания ка-
чественно нового («дочернего») состояния материи.

В 70-х годах ХХ столетия, спустя 50 лет после первых работ 
В. Вернадского о биосфере, британский эколог Джеймс Эф-
рэйм Лавлок, к сожалению, без ссылок на работы В. Вернадско-
го, на основе современных достижений в геологии, геохимии и 
биогеохимии, предложил во многом схожую с учением В. Вер-
надского о биосфере гипотезу геи129. В настоящее время идеи 
В. Вернадского и Дж. Лавлока достаточно полно раскрывают 
этапы планетарной эволюции, в том числе и переход геологи-
ческой эволюции в биологическую эволюцию, с последующей 
коэволюцией этих двух процессов.

127 Этот вопрос глубоко раскрыт в монографии Казначеев В.П. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. – Новосибирск: Наука. Сиб. от-
деление, 1989. – 248 с.

128 Важность открытий Ч. Лайеля для понимания биологической эволюции 
изложена, например, в книге: Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эво-
люции (историко-критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович За-
вадский, Эдуард Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

129 Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших 
измерениях и будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – Москва: 
ООО Издательство «София», 2008. – 416 с.
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Идеи философии русского космизма оказали существенное 
влияние на развитие советской науки и, на понимание ею про-
цесса эволюции130. Например, они нашли свое отражение в кос-
мологических моделях эволюции (например, в моделях, пред-
ложенных И. Шкловским131, Л. гиндилисом132 и мн. другими), 
в биологических моделях эволюции (например, Н. Холодно-
го133, В. Левченко134, А. Яблокова135 и других), в ноогенезе (на-
пример, В. Казначеев136, Л. Лесков137, А. Субетто138 и другие).

130 Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С. Г. Семе-
нова, А. Г. Гачева. Москва: «Педагогика-Пресс», 1993 г. – 367 с.; Русский 
космизм и Ноосфера: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. – Мо-
сква: МФТИ, 1989. Ч.1. – 232 с.; Русский космизм: прошлое настоящее 
и будущее: материалы Международной научно-практической конферен-
ции. – Орёл: Издательство ООО «Модуль-К», 2011. – 248 с.

131 Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. – Москва: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 224 с.; 
Шкловский И. С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. Изд. 2-е. – Москва: 
Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1977. – 384 с.; 
Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум / Под ред. Н.С. Кардашева – 6-е 
изд., доп. – Москва: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 320 с.

132 Гиндилис Л. М. SETI: Поиск внеземного разума / Лев Миронович Гин-
дилис – Москва: Изд-во физико-математической литературы, 2004. – 648 с.

133 Холодний М. Г. Вибрані праці. – К.: Наукова думка, 1970. – 452 с.
134 Левченко В. Ф. Эволюция биосферы до и после появления челове-

ка. / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: Институт эволю-
ционной физиологии и биохимии РАН, 2003. – 164 с.; Левченко В. Ф. Био-
сфера: этапы жизни (эволюция частей и целого). / Владимир Федорович 
Левченко. – Санкт-Петербург: «Своё издательство», 2012. – 264 с.

135 Яблоков А. В. Популяционная биология. / Алексей Владимирович 
Яблоков – Москва: Высш. шк., 1987. – 303 с.; Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. 
Эволюционное учение. – Москва: Высш. школа, 1981. – 343 с.

136 Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека: 
Проблемы комплексного изучения. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1991. – 304 с.; Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноос-
фере. / Влаиль Петрович Казначеев – Новосибирск: Наука. Сиб. отделе-
ние, 1989. – 248 с.

137 Лесков Л.В. Космическое будущее человечества. / Леонид Василье-
вич Лесков – М.: ИТАР-ТАСС – Ассоциация «Экологии непознанного», 
1996. – 160 с.; Лесков Л.В. Нелинейная Вселенная: новый дом для челове-
чества. / Леонид Васильевич Лесков – М.: ЗАО «Издательство «Экономи-
ка», 2003. – 446 с.; Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная / Леонид Василье-
вич Лесков. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 232 с.

138 Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый. Введение в ноос-
феризм. Ноосферизм: движение или новая научно-мировоззренческая систе-
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Идеи философии русского космизма опосредованно – через раз-
витие советской науки, а также напрямую повлияли на развитие на-
учной фантастики и понимание ею универсалий эволюции и уни-
версальных теорий. На наш взгляд, знаковыми и определяющими 
для обогащения смысла понятия «эволюция» и развития универ-
сальных теорий являются научно-фантастические романы Ивана 
Ефремова139, Александра зиновьева140, Станислава Лема141, Арка-
дия и Бориса Стругацких142, Брюса Стерлинга143 и многих других.
ма? / Александр Иванович Субетто / Под ред. Л.А. Зеленова – Кострома: 
КГУ им. Н.А. Некрасова, 2006. – 644 c.; Субетто А.И. Сочинения. Ноосфе-
ризм. Том второй. Капиталократия. Мифы либерализма и судьба России 
Глобальный империализм. Ноосферно-социалистическая альтернатива. Раз-
ум и Анти-Разум / Александр Иванович Субетто / Под ред. Л.А. Зелено-
ва – СПб.: КГУ им. Н.А. Некрасова, «Астерион», 2006. – 694 c.; Субетто 
А.И. Сочинения. Ноосферизм: В 13 томах. Том шестой. Образование – выс-
ший императив ноосферного или устойчивого развития России в XXI веке. 
Книга 1. / Александр Иванович Субетто / Под ред. Л.А.Зеленова – С.-
Петербург – Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. – 500 с.; Субетто А.И. 
Сочинения. Ноосферизм: В 13 томах. Том шестой. Образование – высший 
императив ноосферного или устойчивого развития России в XXI веке. Книга 
2. / Александр Иванович Субетто / Под ред. Л.А.Зеленова – С.-Петербург – 
Кострома: КГУ им. Н.А.Некрасова, 2008. –  436 с.

139 Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Расска-
зы. – Москва: Советский писатель, 1992. – 544 с.; Ефремов И.А. Собрание 
сочинений в шести томах. Том 2. Дорога ветров (Гобийские заметки). На 
краю Окуймены. Повесть. / Иван Антонович Ефремов – Москва: Советский 
писатель, 1992. – 752 с.; Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. 
Том 3. Туманность Андромеды. Звездные корабли. Сердце Змеи. / Иван 
Антонович Ефремов – Москва: Советский писатель, 1992. – 448 с.; Ефре-
мов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 5. Час Быка: Роман. / 
Иван Антонович Ефремов – Москва: Советский писатель, 1992. – 448 с.

140 Зиновьев А.А. Глобальный человейник. / Александр Александрович 
Зиновьев – Москва: Центрополиграф, 1997. – 459 с.

141 Лем Станислав Солярис. Магелланово облако: Романы / Пер. с 
польск. – Москва: Радуга, 1987. – 480 с. (Библиотека фантастики в 24 т. 
Том 19); Лем Станислав Сумма технологии / Пер. Ф.Широкова; Под общ. 
ред. С.Переслегина, Н.Ютанова. – Москва: ООО «Изд-во АСТ»; Санкт-
Петербург: Terra Fantastica, 2002. – 669 с.

142 Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений. Т. 4.: Понедельник начина-
ется в суботу. Сказка о Тройке.; Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений. 
Т. 5.: Улитка на склоне. Второе нашествие марсиан. Отель «У погибшего 
альпиниста»; Стругацкие. Хромая судьба. Хищные вещи века.; Стругацкие 
А. и Б. Град обреченный. За миллиард лет до конца света.

143 Стерлинг Брюс Будущее уже началось: Что ждет каждого из нас в 
XXI веке? / Брюс Стерлинг; [Пер. с англ. И. Цибизовой]. — Екатеринбург: 
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Качественно новых вершин понятие «эволюция» в фило-
софии достигло в работах над Универсальной историей (Big 
History, Большая история). Как считает специалист в области 
Универсальной истории Леонид Ефимович гринин, термин 
«Большая история» обозначает историю всего: от возникнове-
ния Вселенной до современного состояния человечества. «Это 
очень эффективный способ охвата огромного и разнородного 
материала, который выстраивается вдоль линии последова-
тельного роста сложности организации как цепь наиболее важ-
ных событий развития космоса, жизни и общества»144.

Универсальная история сложилась как цельное направле-
ние к началу 1990-х годов, когда концепции эволюционной 
космологии получили широкое признание, и была замечена от-
четливая преемственность в развитии космоса, земли, жизни и 
общества, косвенно отраженная в Антропном принципе145.

Различая понятия «эволюция» как появление принципиаль-
но новых, уникальных определений (параметров, категорий, 
сис тем и т. д.), не имеющихся ранее, от «развитие», как возник-
новение новых, ранее не присущих некой системе признаков, но 
не являющихся уникальными для Мира в целом, последователи 
Универсальной Истории полагают, что эволюция Вселенной 
разворачивалась поэтапно, примерно в две мега-фазы («рука-
ва» эволюции Вселенной). В первой фазе, продолжавшейся от 
Большого Взрыва и начального распада кварк-глюонной плаз-
мы до образования звезд и синтеза в их недрах тяжелых элемен-
тов, процессы самоорганизации не требовали внешнего источ-
ника энергии. Эволюция при этом происходила с замедлением: 
временные интервалы между появлением качественно новых 
структур последовательно увеличивались. Но возникновение 
тяжелых элементов изменило механизм самоорганизации: для 
их соединения, в отличие от соединений легких элементов, тре-
бовалась энергия извне. Это привело ко второй мега-фазе уни-
версальной эволюции, которая включает предбиологические 
химические процессы, возникновение жизни и общества. На-
У-Фактория, 2005. — 264 с., Стерлинг Брюс Зенитный угол. / Брюс Стер-
линг; [Пер. с англ.]. – М.; СПб: Домино, 2007. – 368 с.

144 Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая эволю-
ция / Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – С.2

145 ВИКИПЕДИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/
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чалась активная конкуренция за исто ч ники свободной энергии, 
взаимодействие между сложными образованиями приобрело 
новые измерения, и замедление исторического времени смени-
лось неуклонным ускорением146.

заметный вклад в развитие Универсальной (Большой) Исто-
рии внесли российские учёные: А. Назаретян147, А. Панов, Л. гри-
нин148, Э. Кульпин и др.

На наш взгляд, обращение к Универсальной истории и раз-
работке её основных положений – это вынужденная мера, ука-
зывающая на неспособность научных теорий выйти за узкие 
рамки своей методологии и охватить в единстве эволюцию ве-
щества и поля. Какого бы совершенства не достигли научные 
теории (модели) эволюции, без философии и её методологии 
они не способны свести факторы и причины эволюции, изучае-
мые в космологии, биологии и ноогенезе,  к универсалиям, и 
построить на их основе универсальную теорию эволюции.

146 ВИКИПЕДИЯ https://ru.wikipedia.org/wiki/
147 Назаретян А. П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, пер-

спективы. Очерки междисциплинарной теории прогресса. / Акоп Погосович 
Назаретян. – Москва: Недра, 1991. – 222 с.; Назаретян А. П. Антропология на-
силия и культура самоорганизации: Очерки по эволюционно-исторической 
психологии». / Акоп Погосович Назаретян. – Москва: Издательство ЛКИ, 
2007. – 256 с.; Назаретян А. П. Нелинейное будущее. Метаисторические, 
синергетические и культурно-психологические предпосылки глобального 
прогнозирования. / Акоп Погосович Назаретян. – Москва: Издательство 
МБА, 2013. – 440 с.

148 Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Макроэволюция и мир-система: новые 
грани концептуализации / «История и современность», № 1, март 2008. – 
С.3-31; Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая эво-
люция / Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – 208 с.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ ТЕОРИИ 
«ЭВОЛЮЦИОНИРУЮщАЯ мАТЕРИЯ»

Глава 4.
УНИВЕРСАЛИИ ЭВОЛЮЦИИ 

Анализ понятия «эволюция» в научных теориях (космоло-
гии, биологии и ноогенезе) и философии, который мы провели в 
первом разделе, показал различия как в определении эволюции, 
так и в понимании её факторов и причин. Но, на наш взгляд, все 
эти отличия не носят принципиальный характер. В большинстве 
своем они вызваны использованием разных методов и подходов 
в исследовании, а также внутринаучной конъюнктурой. 

Работая над универсальной моделью «Эволюционирующая 
материя», автор пришел к следующим заключениям:

1) Эволюция – это усложнение. Это не «развитие», не «эво-
люция» – это усложнение.

2) Когда мы говорим об эволюции как усложнении, мы под-
разумеваем не просто усложнение материального мира. Для нас 
эволюция – это усложнение структуры вещества, типов взаимо-
действия и сред существования, причем в единстве и борьбе про-
тивоположностей. говоря об эволюции как усложнении мира, 
автор подразумевает усложнение трех составляющих физиче-
ской реальности: 1) структуры вещества; 2) типов взаимодей-
ствия (связей) между структурами вещества; 3) сред существо-
вания, в которых усложнение этих структур и взаимодействий 
осуществляется, и которое, в той или иной степени, обуславли-
вает характеристики среды. Усложнение трех составляющих 
физической реальности происходит согласно закону диалекти-
ки, установленному Ф. Энгельсом149: «Движение и развитие в 
природе, обществе и мышлении обусловлено раздвоением еди-

149 Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 1 – 25.
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ного на взаимопроникающие противоположности и разрешени-
ем возникающих противоречий между ними через борьбу».

3) Факторы и причины эволюции научных и философских 
теорий можно унифицировать и свести к определенным универ-
салиям эволюции, если допустить, что они вариативны. То есть, 
в нашем понимании, эволюция – это усложнение структуры ве-
щества, типов взаимодействия и сред существования, которое 
осуществляется за счет, в том числе, и усложнения факторов и 
причин эволюции. Речь идет об эволюции эволюции или услож-
нении усложнения150.

В эволюции, как усложнении структуры вещества, типов 
взаимодействия и сред существования, автор выделил три 
основных фактора и две причины, которые благодаря своей 
вариативности (способности к усложнению) образуют опреде-
ленное множество иерархий, как в наблюдаемой части Вселен-
ной, так и за её пределами.

I. Перечислим факторы эволюции:
1) Эволюция в нашей Вселенной – это непрерывный процесс. 

Непрерывное усложнение, а точнее – непрерывное самоуслож-
нение, обусловлено исходной активностью, которая заложена в 
основу эволюции как её причина. Разные аспекты и проявления 
этого фактора эволюции изложены в концепциях автогенеза, но-
могенеза, автопоэзиса и т.п151. Определяющими работами в этом 
направлении назовем исследования К. Бэра152, А. Кёлликера, 

150 Пионерские работы в этой области А. Северцова, И. Шмальгаузена 
и др. Фундаментальный анализ эволюции эволюции в работе Завадский 
К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-критические очер-
ки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, Эдуард Израилевич Кол-
чинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с.

151 Обзоры по этому вопросу, например, Чайковский Ю. В. Наука о раз-
витии жизни. Опыт теории эволюции / Юрий Викторович Чайковский – Мо-
сква: Т-во научных изданий КМК, 2006. – 712 с.; Эволюционные идеи в био-
логии: Сб. ст. / Под ред. Полянского Ю.И. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1984. – 128 с.; Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии / 
Николай Николаевич Воронцов – Москва: Прогресс-Традиция, АБФ, 1999. – 
640 с.; Грант Верн Эволюционный процесс: Критический обзор эволюционной 
теории: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1991. – 488 с.; Гродницкий Д. Л. Две 
теории биологической эволюции / Дмитрий Львович Гродницкий / 2-е изд. – 
Саратов: Изд-во «Научная книга», 2002. – 160 с. и многие другие.

152 Бэр К. М. Автобиография. Ред. Е.Н. Павловского. – М.: Издатель-
ство Академии наук СССР, 1950. – 544 с.; Из эпистолярного наследия К. 
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Л. Берга153, Э. Копа, Ю. Филипченко154 и др.
С нашей точки зрения, непрерывное самоусложнение, как 

фактор эволюции, дополняется двумя важными факторами:
А) Непрерывное усложнение структуры, типов взаимодей-

ствия и сред существования осуществляется благодаря множе-
ству допустимых комбинаций с исходными и последующими (об-
разованными) элементами. Иначе, непрерывное самоусложнение 
осуществляется за счет блочного комбинирования. Именно благо-
даря возможности разнообразного комбинирования с элемента-
ми структуры различной сложности, в ходе эволюции образуются 
новые структуры, взаимодействия и среды существования, кото-
рые тут же вовлекаются в новые комбинации. Сочетания, пере-
становки, размещения и перечисления множества дискретных 
элементов в структурах, взаимодействиях и средах существова-
ния любого состояния материи, приводят к разнообразию струк-
тур и функций, которые подчинены единой цели – любой ценой 
закрепиться в условиях такой же непрерывно усложняющейся 
среды существования.

В науке идея образования разнообразия в мире за счет комби-
нирования неких частей имеет долгую историю. Она восходит 
к Эмпедоклу, который считал, что сначала возникли различ-
ные части животных, которые потом соединились в различных 
сочетаниях. В 1666 году немецкий математик и философ гот-
фрид Вильгельм Лейбниц опубликовал работу «Рассуждения 
о комбинаторном искусстве», в которой заложил основы ком-
бинаторного анализа – раздела математики, изучающего дис-
кретные объекты, множества и отношения на них. Блочный 
принцип построения эволюции рассмотрен во многих исследо-
ваниях, особенно, которые касаются эволюции живой материи. 

М. Бэра в архивах Европы. Сост. Т.А. Лукина. – Ленинград: «Наука» Ле-
нинградское отделение, 1978. – 319 с.

153 Берг Л. С. Труды по теории эволюции (1922-1930) – Ленинград: 
Наука, Ленинградское отделение, 1977. – 388 с.

154 Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический 
обзор эволюционных учений XIX века / Юрий Александрович Филипчен-
ко / 3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с.; Голубовский М.Д. Век генетики: 
Эволюция идей и понятий. / Михаил Давидовыч Голубовский. – Санкт-
Петербург: Борей АРТ, 2000. – 262 с.
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Например, в работах: Сергея Юрьевича Афонькина155, Виталия 
Арнольдовича Кордюма156, Юрия Викторовича Чайковского157, 
Александра Михайловича Уголева158 и др.

Блочный принцип эволюции не является признанным 
фактом в науке. В современных моделях эволюции косной и 
разумной материи он вообще не рассматривается. В модели 
эволюции живой материи он конкурирует с идеей симбиоза, 
которая получила второе дыхание благодаря работам лауреата 
Нобелевской премии Линн Моргулис. С нашей точки зрения, 
здесь просматривается разночтение одной и той же мысли, по-
тому что идея симбиогенеза – это аналог блочного усложне-
ния, только с функциональными блоками – более сложными 
организациями живой материи. 

Мы считаем, что блочный принцип непрерывного усложне-
ния – это универсальный фактор эволюции, который присущ 
эволюции любого состояния материи. Разница заключается 
только в вариативности этого фактора, в том, что по ходу не-
прерывного блочного усложнения структуры, типов взаимодей-
ствия и сред существования, происходит непрерывное усложне-
ние структуры и функций самих блоков. 

Допуская непрерывное усложнение структуры и функций 
самих блоков, в модели «Эволюционирующая материя» автор 
постулирует, что для блоков косной материи характерна одно-
уровневая организация, которая образуется за счет интеграции 
элементов структуры различной сложности. Для блоков живой 
материи характерна двухуровневая организация, которая об-
разуется путем слияния двух функциональных блоков (напри-
мер, молекул и генов) в единый сложнофункциональный блок, 
способный выполнять функции саморепликации, самооргани-
зации и саморегуляции. Дальнейшая эволюция живой материи 

155 Афонькин С. Ю. Биокомбинаторика или Блочный принцип организации 
жизни / Сергей Юрьевич Афонькин / «Биология» № 35 (707) 16-19.9.2003

156 Кордюм В.А. Эволюция и биосфера. / Виталий Арнольдович Кор-
дюм – Киев: Наукова думка, 1982. – 284 с.

157 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволю-
ции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий 
КМК, 2006. – 712 с.

158 Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология. / Александр 
Михайлович Уголев. – Л.: Наука, 1991. – 272 с.
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происходила за счет различных сочетаний (того же симбиоза) 
уже двухуровневых сложнофункциональных блоков в новые 
организации, с последующим вовлечением этих организаций в 
непрерывное и нелинейное блочное усложнение биологических 
организмов. Для блоков разумной материи характерна треху-
ровневая организация, позволяющая активно преобразовывать 
(конструировать) условия внешней среды. Соответственно, эво-
люция разумной материи – это дальнейшее усложнение треху-
ровневых блочных организаций.

Все эти вопросы мы подробно, на примерах, рассмотрим в 
следующих главах. Сейчас только отметим, что блочный прин-
цип эволюции визуально и эмпирически обнаруживается:

1. В косной материи. Например, в непрерывном усложнении 
структуры: кварки → элементарные частицы → ядра → атомы → 
молекулы.

2. В живой материи. Например, в строении белков. Белки со-
стоят из разных доменов, которые выполняют разные функции. 
Одни «заякоривают» белки в мембранах, другие реагируют с 
веществами-субстратами, третьи могут присоединяться к ДНК. 
Комбинируя различные домены, можно получать белки с разными 
свойствами159. Блочному строению белков соответствует мозаич-
ное строение генов. Блочное строение имеют хромосомы, геномы, 
организмы, таксоны, экосистемы и т.д.

3. В разумной материи. Например, структура нейронного ансам-
бля подсознания образована из «старых» блоков (нервных систем 
и их структур) и новых нейронных организаций (речевых центров, 
коры полушарий и т.п.).

Б) В ходе непрерывного блочного усложнения структуры, ти-
пов взаимодействий и сред существования любого состояния мате-
рии создаются условия, при которых одни комбинации образуются 
легче, чем другие. Выполнение данных блочных комбинаций по-
давляет другие комбинации. Таким образом, фактор непрерывного 
блочного самоусложнения структуры вещества, типов взаимодей-
ствия и сред существования осуществляется еще и за счет принци-
па доминантности.

159 Афонькин С. Ю. Биокомбинаторика или Блочный принцип орга-
низации жизни / Сергей Юрьевич Афонькин / «Биология» № 35 (707) 
16-19.9.2003
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В биологии, как частный случай, принцип доминантности рас-
смотрел выдающийся русский биолог, основоположник эволюци-
онной морфологии животных Алексей Николаевич Северцов. Раз-
рабатывая свое учение об ароморфозе, А. Северцов оговаривал, что 
прогрессивные (ароморфные) усовершенствования отличаются от 
непрогрессивных тем, что открывают (не ограничивают) дорогу 
последующим усовершенствованиям160. Позже, ученик А. Север-
цова И. Шмальгаузен подчёркивал важность этого критерия аро-
морфоза, и утверждал, что усложнение организации биосистемы, 
неразрывно связанно с усложнением  и/или расширением условий 
её существования161.

Исследованием доминантности в эволюции занимались мно-
гие ученые. Она занимает важное место в молекулярной биоло-
гии и биологии (исследования г. Менделя, Р. Фишера, С. Рай-
та, Д. Холдейна и др.), а также нейробиологии (исследования 
Н. Введенского, А. Ухтомского и др.). На наш взгляд, принцип 
доминантности в непрерывном блочном комбинировании носит 
универсальный характер и лежит в основе эволюции косной, 
живой и разумной материи.

2) Второй универсальный фактор эволюции – это нелиней-
ность усложнения. В исследовании «Матрица планетарных си-
стем: визуализация земной эволюции»162 российский футуролог 
Эдуард Арнольдович Витол графически изобразил развитие 
представлений об эволюции. Если несколько столетий назад 
доминировал лапласовский «железный» детерминизм (рис. а), 

160 Северцов А. Н. Главные направления эволюционного процесса 
(Морфобиологическая теория эволюции). / Алексей Николаевич Север-
цов / Изд. третье. – Москва: Изд-во Московского университета, 1967. – 
202 с.; Веселов Е. А. А. Н. Северцов. – 1975. Серия «Люди науки».

161 Шмальгаузен И. И. Проблема смерти и бессмертия. / Иван Ивано-
вич Шмальгаузен – Москва: Государственное издательство, 1926. – 92 с.; 
Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбо-
ра) / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Изд-во АН СССР, 1946. – 
396 с.; Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного про-
цесса. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Наука, 
1983. – 360 с.; Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном 
и историческом развитии. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгау-
зен – Москва: Наука, 1982. – 383 с.

162 Витол Э. А. Матрица планетарных систем: визуализация земной эво-
люции. / Эдуард Арнольдович Витол. – М.: Капитал страны, 2012. – 45 с.
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то со временем стали возникать нелинейные взгляды. Вначале 
исследователи выяснили, что ход эволюции не всегда соответ-
ствует вектору, так как обнаруживаются и определенные откло-
нения от магистрали (рис. б). А затем утвердилось мнение, что 
эволюция – это ветвящийся процесс (рис. в). Вследствие этого 
у многих ученых сформировались теоретические воззрения, ко-
торые полностью исключили из эволюции линейность. Более 
того, стали появляться сетчатые (ретикулярные) модели, в ко-
торых картина эволюционных преобразований выглядела еще 
более сложной и запутанной (рис. г).

Понимание сетчатой (ретикулярной) эволюции в биологию 
в начале ХХ столетия ввел один из основателей синтетической 
теории эволюции Феодосий григорьевич Добржанский163. 

163 Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной моде-
ли. Учебное пособие. / Вадим Иванович Назаров / Изд. 2-е, испр. – Моск-
ва: Издательство ЛКИ, 2007. – 520 с.
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Другой основатель синтетической теории Джулиан Сорелл 
Хаксли активно использовал это понятие в своих работах, су-
щественно дополнив и обогатив его смысл164.

С нашей точки зрения, нелинейность, как фактор эволюции, 
еще более сложный процесс. Содержательно нелинейность бли-
же к фрактальной диатропической сети в понимании россий-
ских ученых Сергея Викторовича Мейена165 и Юрия Викто-
ровича Чайковского166. Эволюция – это сплав проб и ошибок, 
случайностей и закономерностей, прогресса и регресса, порядка 
и хаоса, вертикальных и горизонтальных взаимодействий, ката-
строф, симбиоза, параллелизма, коэволюции, адаптации и т.п. 
Это единая флуктуирующая среда, в которой нет ограничений 
для достижения основной цели – права на существование. Даже 
жертвенность – гибель отдельных структур во имя сохранения 
системы, присуща нелинейности эволюции.

С нашей точки зрения, как и предыдущий фактор эволюции 
(непрерывное самоусложнение), нелинейное усложнение, до-
полняется двумя важными факторами:

А) Эволюция, как нелинейное усложнение структуры веще-
ства, типов взаимодействия и сред существования – это иерар-
хический процесс. Иерархия – это ряд, в котором каждый элемент 
входит в состав предыдущего элемента и одновременно вклю-
чает в себя все последующие элементы167. В нашем понимании, 
иерархическая эволюция, которая наблюдается в нашей Вселен-
ной – это следствие двух взаимоисключающих («дополнитель-
ных») процесса, совокупность которых даёт исчерпывающую 
информацию о них как о целостном явлении. В любой иерархии 

164 Хаксли Дж. Удивительный мир эволюции. / Джулиан Хаксли / Пер. 
с англ. и предисл. Дж.Сухарева. – Москва: «Мир», 1971. – 112 с.

165 Мейен С. В. Основы палеоботаники. Справочное пособие / Сергей 
Викторович Мейен – Москва: Недра, 1987. – 403 с.; Мейен С. В. Принцип 
сочувствия: Размышления об этике и научном познании / Сергей Викто-
рович Мейен – Москва: ГЕОС, 2006. – 212 с.

166 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволю-
ции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий 
КМК, 2006. – 712 с.

167 Иерархия структур и функций в биологии рассмотрены в иссле-
довании Гродницкий Д. Л. Две теории биологической эволюции / Дми-
трий Львович Гродницкий / 2-е изд. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 
2002. – 160 с.
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любого состояния материи принцип дополнительности Бора168 
раскрывает особенность эволюционного процесса. А именно, с 
одной стороны, среда существования, образованная «материн-
ской» (предшествующей) иерархией, всячески тормозит (сдер-
живает) непрерывное и нелинейное блочное усложнение «до-
черних» организаций. Но, с другой стороны, благодаря все той 
же «материнской» иерархии, дочерние организации имеют все 
шансы закрепиться в консервативной «материнской» среде, и 
в той или иной степени (в зависимости от значимости измене-
ний) повлиять на её организацию (структуру и функции). Та-
ким образом, иерархическая эволюция нашей Вселенной – это 
взаимоисключающие и одновременно, дополняющие отноше-
ния между консервативной позицией «материнской» организа-
ции сохранить свою целостность и инвариантность, и револю-
ционными посылами непрерывно усложняющихся «дочерних» 
структур, стремящихся отстоять свое право на существование, 
тем самым выведя «материнскую» систему на новый для неё 
уровень усложнения организации.

Б) Нелинейное иерархическое усложнение структуры веще-
ства, типов взаимодействия и сред существования – это на-
правленный процесс. Направленность, как фактор эволюции, 
объясняется действиями предшествующих факторов: в свя-
зи с тем, что каждая иерархия подразумевает вложенность 
«дочерней» организации в «материнскую», то допустимость 
возможных блочных комбинаций (степень свободы непре-
рывного самоусложнения), несмотря на кажущееся беско-
нечное многообразие, ограничено. «Материнская» организа-
ция накладывает ограничения на непрерывное и нелинейное 
блочное усложнение «дочерней» организации, устанавливая 
определенный минимум допустимых (благоприятных) вари-
антов комбинирования. Этот минимум возможных блочных 
комбинаций (включая и усложнение факторов и причин са-
мого усложнения) и образует направленность эволюционного 
процесса.

168 Принцип дополнительности предложен выдающимся физиком, лау-
реатом Нобелевской премии Нильсом Бором. Как обнаружилось в наших 
исследованиях, этот принцип универсален, и применяется не только для 
модели эволюции косной материи, а и для всех моделей эволюции.
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Направленность, как фактор эволюции, раскрывается в кон-
цепции ортогенеза, которая утверждает, что развитие живой 
природы обусловлено внутренними причинами, направляющи-
ми ход эволюции по определённому маршруту, строго опреде-
ляя его направление. По этой концепции, направленность эво-
люции определяется тем, что само нелинейное иерархическое 
усложнение изначально имеет определённую направленность.

Классическими в этой области считаются работы Жан Ба-
тиста Ламарка, Стивена Джорджа Майварта, Карла Вильгель-
ма фон Негели, Николая Яковлевича Данилевского, Льва Се-
мёновича Берга, Ивана Ивановича Шмальгаузена, Александра 
Александровича Любищева и многих других. Историография 
этого вопроса изложена в исследовании Игоря Юрьевича По-
пова «Ортогенез против дарвинизма»169.

3) Третьим основным фактором эволюции как усложнении 
структуры вещества, типов взаимодействия и сред существо-
вания любого из трех известных современной науке состояний 
материи является изоляция. Изоляция как фактор эволюции 
безоговорочно признана и всесторонне рассмотрена в биологии. 
В космологии и ноогенезе изоляция не рассматривается, хотя при 
более тщательном анализе эволюционных теорий в космологии и 
ноогенезе её влияние и значимость легко обнаруживается.

С нашей точки зрения, в изоляции как универсалии эволюции 
можно выделить три основные формы (как в биологии): прост-
ранственную, временную и репродуктивную. Каждая из трех 
форм изоляции в той или иной степени влияет на непрерывное и 
нелинейное усложнение структуры вещества, типов взаимодей-
ствия и сред существования любого состояния материи.

II. Перечислим причины эволюции.
1) Эволюция нашей Вселенной обусловлена активным на-

чалом, которое изначально заложено в основу исходных эле-
ментов любого состояния материи. Материя – это движение. 
Вне движения, вне активного начала, материя не существует. 

Взять те же ядерные, атомные и молекулярные организации 
косной материи – в их основе лежат энергетические взаимо-

169 Попов И. Ю. Ортогенез против дарвинизма. Историко-научный ана-
лиз концепций направленной эволюции / Игорь Юрьевич Попов – Санкт-
Петербург: Издательство Санкт-Петербургского ун-та, 2005. – 207 с.
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действия. Мир-РНК, протоклетки, клетки и многоклеточные 
организмы живой материи – все они образованы за счет ис-
пользования внутренних источников энергии. Работа нейрон-
ных ансамблей подсознания и сознания разумной материи 
(бессознательная и сознательная деятельность) обеспечивает-
ся ретикулярной формацией и другими внутренними источни-
ками энергии. Поэтому, активное начало, заложенное в основу 
любого состояния материи, является первой причиной эволю-
ции, как непрерывного и нелинейного усложнения структуры 
вещества, типов взаимодействия и сред существования.

Активное начало, как причина эволюции, рассматривается 
во многих работах. Например, Анри Бергсона170, говарда и Юд-
жина Одум171, Рональда Фокса172, Клэр Фолсом173, Александра 
Моисеевича Хазена174, Сергея Давыдовича Хайтуна175, Юрия 
Викторовича Чайковского176, Александра Леонидовича Чи-
жевского177, Эрвина Шрёдингера178 и др. 

170 Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. / Анри Берг-
сон / Пер. с фр. – Минск: Харвест, 1999. – 1408 с.

171 Одум Г., Одум Э. Энергетический базис человека и природы. / Говард 
Одум, Энджин Одум: Пер. с англ. – Москва: «Прогресс», 1978. – 380 с.

172 Фокс Р. Энергия и эволюция жизни на Земле / Рональд Фокс: Пер. 
с англ. – Москва: Мир, 1992. – 216 с.,

173 Фолсом К. Происхождение жизни: маленький теплый водоем. / 
Клэр Фолсом – Москва: Мир, 1982. – 158 с.

174 Хазен А. М. Закон иерархического синтеза действие-энтропии-
информации и категории философии: «Философия и космология 2008»: 
Научно-теоретический сборник. Гл. ред. О. А. Базалук. – Полтава: Полтав-
ский литератор, 2008. – С. 53-66.

175 Хайтун С. Д. Феномен человека на фоне универсальной эволюции. / 
Сергей Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2005. – 536 с.; Хайтун С. 
Д. Космологическая картина мира, вытекающая из гипотезы о фрактальной 
Вселенной / «Philosophy and Cosmology 2014» (Том 12) – Киев: МФКО, 
2014 – С.119-150

176 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволю-
ции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий 
КМК, 2006. – 712 с.

177 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. / Александр Леонидо-
вич Чижевский / Изд. 2-е. – Москва: Мысль, 1976 – 367 с., Чижевский А. Л. 
Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. / 
Александр Леонидович Чижевский – Москва: Мысль, 1995. – 768 с.

178 Шредингер Эрвин Что такое жизнь с точки зрения физики? (Лек-
ции, читанные в Тринити-колледж в Дублине в феврале 1943 г.) / Пер. с 
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Единственное (в дальнейшем мы на этом будем неоднократ-
но останавливаться), в силу усложнения самих факторов и при-
чин эволюции, активность косной, живой и разумной материи 
имеет разную природу. Если сравнить землю, как космический 
объект, и любой биологический организм, то общим между 
ними является то, что оба объекта возникли, в том числе, за 
счет активности непрерывно и нелинейно усложняющихся ис-
ходных внутренних организаций, а отличие – в природе энергий 
внутренней активности.

2) Если первая причина эволюции связана с внутренним 
источником энергии, изначально заложенным в основу любо-
го состояния материи, то вторая причина эволюции – это дей-
ствие внешних условий, конкретно – естественного отбора. 
Естественный отбор – это внешняя универсальная причина, 
характерная не только для биологической эволюции, но и для 
остальных состояний материи. Естественный отбор, как причи-
на эволюции, противопоставляется активному началу и играет 
ведущую роль в установлении направленности непрерывного и 
нелинейного усложнения.

Естественный отбор, как причина эволюции, является клю-
чевым понятием теории эволюции Ч. Дарвина, а также совре-
менной синтетической теории эволюции. Естественный отбор, 
как фактор и причина эволюции рассматривается и в ноогенезе.

Благодаря действию противоположных причин эволюции: 
внутренней (активного начала) и внешней (естественного от-
бора), непрерывное и нелинейное блочное усложнение струк-
туры, типов взаимодействий и сред существования любого 
состояния материи имеет свои ограничения, очерченные регу-
ляторным компромиссом. Непрерывное и нелинейное усложне-
ние – это постоянный поиск регуляторного компромисса между 
стремлением любой материальной организации к инвариантно-
сти и целостности, и необходимостью соответствовать условиям 
внешней среды. Чем сложнее организация, тем она менее устой-
чива: тем больше энергии она затрачивает на свое содержание и 
тем большему разрушительному влиянию она подвергается со 
стороны условий внешней среды.
англ. / Эрвин Шредингер – Москва: Государственное издательство Ино-
странной литературы, 1947. – 147 с.



69

РАзДЕЛ ВТОРОй: 
Основные положения теории «Эволюционирующая материя»

Регуляторный компромисс, как следствие взаимодействия 
внутренней и внешней причины эволюции, не постоянен. Как 
и все факторы и причины эволюции он вариативен – склонен к 
усложнению. В нём просматривается механизм положительной 
обратной связи: усложнение системы ведет к конфликту, сня-
тие которого возможно только путем дальнейшего усложнения. 

Таким образом, в эволюции, как усложнении структуры ве-
щества, типов взаимодействий и сред существования, автор вы-
делил три основных фактора (непрерывность, нелинейность и 
изоляцию) и две причины (внутреннее активное начало и есте-
ственный отбор). С нашей точки зрения, все перечисленные 
факторы и причины эволюции являются универсальными для 
эволюции любого состояния материи, что позволяет нам рас-
сматривать эволюцию Вселенной, жизни и человеческого обще-
ства в рамках единой, универсальной теории эволюции.

В последующих четырех главах мы рассмотрим модели 
эволюции косной, живой и разумной материи, а также уни-
версальной модели «Эволюционирующая материя» через при-
зму установленных нами универсалий эволюции – факторов и 
причин эволюции, универсальных для любого состояния мате-
рии. Предварительно отметим только следующее:

1. Непрерывное и нелинейное блочное усложнение материи, 
в зависимости от комбинаций блоков и их элементов, а также 
от их соответствия критериям регуляторного компромисса, 
приводит как к «последовательному», так и к «прерывистому» 
характеру эволюции. Мы считаем, что в эволюции доминирую-
щее место занимает «последовательное» блочное усложнение, 
так как оно максимально соответствует рассмотренным нами 
выше факторам и причинам эволюции. Наша точка зрения под-
тверждается, в том числе и палеонтологической базой данных 
профессора Джека Сепкоски, которая показывает, что в основ-
ном число видов животных на земле во времени варьируется 
незначительно179.

Но достаточно часто последовательно усложняющиеся струк-
туры, взаимодействия и среды существования любого состояния 
материи подвергаются случайным или закономерным разру-

179 Шубин Нил Вселенная внутри нас: Что общего у камней, планет и 
людей / Пер. с англ. – Москва: АСТ, 2013. – 290 с.
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шениям со стороны внешнего мира («материнского» состояния 
материи). В результате часть из них исчезает, а остальная часть 
вынуждена подстраиваться под совершенно новые критерии ре-
гуляторного компромисса. В этом случае мы наблюдаем «пре-
рывистую» эволюцию. Соответственно, и блочное усложнение в 
данных критических условиях будет иметь другой характер.

Учитывая непрерывный и нелинейный характер усложне-
ния материи, тесные связи между различными структурами, 
взаимодействиями и средами существования, катастрофы в 
эволюции происходят часто. Согласно той же палеонтологи-
ческой базе данных Дж. Сепкоски в масштабах земли можно 
выделить пять временных интервалов, когда количество видов 
животных сокращалось катастрофически. Самый известный 
эпизод произошел примерно 65 млн. лет назад, когда исчезли 
динозавры, морские и летающие пресмыкающиеся, аммониты, 
сотни менее известных существ. Другие эпизоды массового вы-
мирания случались 375 и 200 млн. лет назад. А 250 млн. лет на-
зад погибло 90% видов морских существ180.

Непрерывно и нелинейно усложняющиеся системы со-
стояний материи имеют большой запас прочности, который 
позволяет им справляться с потрясениями. Потрясения вы-
зывают разрушения разной степени: от одной до нескольких 
инвариантных иерархий системы. Освободившиеся ниши си-
стемы тут же заполняются, но организациями, построенными 
в результате других блочных комбинаций, наиболее соответ-
ствующих обновленным критериям регуляторного компро-
мисса. В целом, система не страдает, но задействуются другие 
блочные элементы и в результате появляются другие блочные 
структуры, взаимодействия и среды существования, чем были 
до разрушения. Нарушается преемственность поколений, но 
сохраняется целостность системы. Не исключено, что имен-
но благодаря таким потрясениям млекопитающие, или тот же 
Человек Примитивный, под влиянием факторов и причин эво-
люции, заполнили освободившиеся после катастрофы ниши в 
природе и вышли на новый виток в своем развитии.

180 Использован материал из книги Шубин Нил Вселенная внутри нас: 
Что общего у камней, планет и людей / Пер. с англ. – Москва: АСТ, 
2013. – 290 с.
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2. Построение моделей эволюции трех состояний материи 
и универсальной модели эволюции на основе установленных 
универсалий, облегчалось благодаря обнаружению четко 
просматривающихся аналогий между моделями. Визуально 
и эмпирически наблюдалось сходство основных частей (бло-
ков) моделей, что способствовало их более глубокому пони-
манию. Оставалось только подобрать доказательную базу, 
которая, к сожалению, не всегда соответствовала заявлен-
ному уровню и критериям достоверности. В силу объема и 
междисциплинарного охвата, не вся информация оказалась 
доступна автору. При близком рассмотрении обнаружилась 
различная степень разработки моделей. 

При построении универсальной модели «Эволюциониру-
ющая материя», а также моделей эволюции косной, живой и 
разумной материи, автором обнаружены следующие ключевые 
аналогии:

1. В каждом состоянии материи эволюционируют струк-
туры, типы взаимодействий и среды существования (полевые 
среды);

2. Каждая модель эволюции состоит из энного количества 
структур, типов взаимодействий и сред существования инва-
риантных (неизменных) во времени. Эти множества инвари-
антных организаций, сложно коррелируют друг с другом, и 
образуют иерархии системы, которые отличаются сложностью 
организации;

3. Каждая иерархия системы проявляет себя в функциях. 
В основе функций лежат объективно существующие способно-
сти структуры системы перерабатывать вещественные, энер-
гетические и информационные ресурсы, а также способность 
перемещаться в пространстве. Способности реализуются в 
структуре и вследствие ее относительной устойчивости они 
также относительно постоянны;

4. Иерархическая эволюция материи регулируется: а) уни-
версальными законами взаимодействия, едиными для всех моде-
лей эволюции, б) частными законами, которые работают только 
в рамках конкретной модели (состояния материи);

5. Иерархичность эволюции просматривается не только по 
ходу усложнения системы конкретного состояния материи, но 
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и в формировании глобальных состояний материи. Так, достиг-
нув предельного совершенства в организации структуры, типов 
взаимодействия и сред существования в результате усложне-
ния факторов и причин эволюции, «материнское» косное со-
стояние материи, закономерно переходит в качественно новое 
«дочернее» состояние – живой материи. В свою очередь, спустя 
определенный промежуток времени, живая материя становит-
ся «материнской» системой для новой «дочерней» организа-
ции – разумной материи. «Дочернее» состояние материи – это 
инвариантные иерархии с нехарактерными для «материнского» 
состояния материи характеристиками: структурой, типами 
взаимодействия и средами существования, которые эволюцио-
нируют под воздействием на порядок усложненных факторов и 
причин эволюции.

6. Коэволюция «материнского» и «дочернего» состояния 
материи в масштабах Мироздания приводит к закреплению 
«дочернего» состояния материи в определенных участках «ма-
теринского» состояния и образовании им непрерывно развиваю-
щихся сфер влияния.

Рассмотрим эволюцию косной, живой и разумной материи 
согласно установленных нами универсалий эволюции. Автор 
считает, что новизна его исследования заключается  в создании 
новой методологии, которая, по словам выдающегося русского 
эволюциониста Сергея Викторовича Мейена «…способна обу-
здать информационный взрыв, давая ориентиры в океане зна-
ний, кристаллизуя рыхлые массы частных наблюдений в строй-
ные теории»181. Именно в методологии заключена мудрость 
науки182. Систематизируя известный фактический материал в 
соответствии с новым определением эволюции и универсалия-
ми эволюции, автор попытался представить новое понимание 
мироустройства, холистичное (целостное) видение основных 
этапов формирования и развития Вселенной.

181 Мейен С. В. Принцип сочувствия: Размышления об этике и научном 
познании / Сергей Викторович Мейен – Москва: ГЕОС, 2006. – С.116.

182 Мейен С. В. Принцип сочувствия: Размышления об этике и научном 
познании / Сергей Викторович Мейен – Москва: ГЕОС, 2006. – 212 с.
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Глава 5.
мОДЕЛь ЭВОЛЮЦИИ кОСНОЙ мАТЕРИИ

Опираясь на постулируемые нами факторы и причины эво-
люции, а также на их вариативность, рассмотрим модель не-
прерывного и нелинейного усложнения косной материи. за 
основу возьмем Стандартную модель эволюции, в частности, 
космологическую модель хаотической инфляции.

Первый вариант инфляционной теории был представлен в 
1981 году американским физиком и космологом Аланом Харви 
гутом. Однако ключевой вклад в её создание внесли советские 
и экс-советские астрофизики Алексей Александрович Старо-
бинский, Андрей Дмитриевич Линде, Вячеслав Фёдорович 
Муханов, Валерий Анатольевич Рубаков и другие.

Согласно теории инфляции в Мироздании в различных вре-
менных и пространственных отрезках происходят спонтанные 
нарушения183. В каждой точке, где происходит нарушение, воз-
никает Вселенная, которая расширяется. Большую часть време-
ни расширение незначительно. Но поскольку процесс беспоря-
дочен, в конце концов, возникает пузырек, расширение которого 
длится достаточно долго для того, чтобы создать Вселенную, 
структурно напоминающую нашу Вселенную. Расширение яв-
ляется длительным и вечным, большие взрывы случаются по-
стоянно, одни вселенные отпочковываются от других вселен-
ных. Согласно этому сценарию, вселенные могут «распускаться 
бутонами» других вселенных, создавая тем самым «Мультивсе-
ленную».

Согласно теории инфляции, спонтанное нарушение мо-
жет произойти где угодно и в нашей Вселенной, став причи-
ной того, что от нашей Вселенной отпочкуется еще одна. Это 
также означает, что и наша Вселенная могла отпочковаться от 
другой вселенной. Согласно хаотической инфляционной мо-
дели, Мультивселенная (или Мироздание) вечна, даже если 
не вечны отдельные вселенные. В некоторых вселенных зна-

183 Этот вопрос более глубоко рассмотрен в исследовании: Каку М. 
Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших измерениях и 
будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – М.: ООО Издательство 
«София», 2008. – 416 с.
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чение φ может быть очень большим, и тогда они немедленно 
прекратят свое существование в результате Большого Сжатия 
после Большого Взрыва. В других вселенных это значение мо-
жет быть совсем близким к нулю, в результате чего они будут 
расширяться вечно. В конце концов, в структуре Мироздания 
начинают доминировать те вселенные, которые стремительно 
расширяются.

Примерно 13,7 (14) млрд. лет назад, в результате фазового 
перехода первого рода, в Мироздании произошла инфляция 
фундаментального (определяющего) пространства косной ма-
терии одной из вселенных. Некоторые ученые называют ис-
ходное пространство косной материи космическим вакуумом184, 
другие – квантовыми флуктуациями185. Ряд ученых считают, что 
квантовые флуктуации являются следствием развертывания 
космического вакуума186. Мы принимаем точку зрения, кото-
рая исходным и определяющим пространством косной материи 
считает космический вакуум. На наш взгляд, квантовые флук-
туации – это уже следующий этап непрерывного и нелинейного 
усложнения структуры, взаимодействий и сред существования 
косной материи, связанный с рождением и уничтожением вир-
туальных частиц.

А. Чернин дает следующее определение космического ваку-
ума – это «такое состояние космической энергии, которое об-
ладает постоянной во времени и всюду одинаковой в простран-
стве плотностью, причём в любой системе отсчёта»187. По этим 
свойствам вакуум принципиально отличается от всех других 
форм космической энергии, плотность которых неоднородна в 

184 Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», Том 
171. №11. – М., Ноябрь 2001. – С. 1153-1175 и др. Первые исследования 
вакуума как первичной среды, в которой образуются метагалактики, были 
осуществлены известным русским физиком Эрастом Борисовичем Глине-
ром в 1965–1970 гг.

185 http://www.philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/cosmos.html; Каку М. 
Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших измерениях и 
будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – М.: ООО Издательство 
«София», 2008. – 416 с.

186 Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», Том 
171. №11. – М., Ноябрь 2001. – С. 1153-1175 и др.

187 Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», Том 
171. №11. – М., Ноябрь 2001. – С. 11-53
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пространстве, падает со временем в ходе космологического рас-
ширения и может быть разной в разных системах отсчёта. Кос-
мический вакуум характеризует космологическая постоянная, 
введённая А. Эйнштейном в общую теорию относительности.

Как установил выдающийся советский физик Эраст Борисо-
вич глинер, расширение вещества обязано своим происхожде-
нием антигравитации космического вакуума, а само вещество по-
явилось в результате квантовых флуктуаций того же вакуума188.

Возбужденное состояние космического вакуума назы вают 
«ложным вакуумом», который способен создать гигантс кую 
силу космического отталкивания. Эта сила и вызвала без-
удержное и стремительное раздувание одного из «пузырей 
пространства» – зародыша одной или нескольких вселенных, 
каждая из которых характеризуется, допустим, своими фун-
даментальными постоянными. В этом «пузыре пространства» 
концентрируется колоссальный запас энергии. Раздувание на-
шей Вселенной осуществлялось по экспоненте (за каждые 10-34 
с диаметр Вселенной увеличивался в два раза). Скорость раз-
дувания значительно превосходила световую, но это не проти-
воречит закону теории относительности, так как раздувание не 
связано с установлением причинно-следственных связей в ве-
ществе. Данный тип раздувания был назван инфляцией. Такое 
быстрое расширение означает, что все части Вселенной разле-
таются, как при взрыве. В период квантовой космологии, т. е. 
с 10–43 с. по 10–34 с. и произошло, по-видимому, формирование 
пространственно-временных характеристик нашей Вселенной.

Но фаза инфляции не может быть длительной. Отрицатель-
ный (ложный) вакуум неустойчив и стремится к распаду. Ког-
да распад завершается, отталкивание исчезает, следовательно, 
исчезает и инфляция. Вселенная переходит во власть обычного 
гравитационного притяжения. Это происходит, примерно 10–34 
с после начала инфляции. Но, благодаря полученному перво-
начальному импульсу, приобретенному в процессе инфляции, 
расширение Вселенной продолжается с ускорением.

Предполагается, что в фазе инфляции наша Вселенная была 
пустой и холодной. Но по окончании фазы огромные запасы 

188 Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», Том 
171. №11. – М., Ноябрь 2001. – С. 11-54.
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энергии, сосредоточенные в исходном физическом вакууме, 
высвободились в виде излучения, которое мгновенно нагрело 
Вселенную до температуры примерно 1027 К и энергии 1014 гэВ. 
Произошёл так называемый Большой взрыв.

Специалист в области теоретической физики Митио Каку, 
опираясь на данные полученные со спутника WMAP189, выде-
ляет следующие фазы непрерывного и нелинейного усложне-
ния структуры, типов взаимодействия и сред существования 
нашей Вселенной190:

1. До 10-43 секунды – эпоха Планка.
Об эпохе Планка точно почти ничего не известно. При 

энергии Планка (1019 млрд. электронвольт) предполагается, 
что гравитационное взаимодействие было столь же сильным, 
как и остальные многочисленные силы. Как следствие, четыре 
взаимодействия Вселенной были, видимо, объединены в еди-
ную «сверхсилу». Возможно, наша Вселенная существовала в 
совершенном состоянии «небытия», или пустого пространства 
с большим количеством измерений. Та загадочная симметрия, 
которая смешивает все четыре взаимодействия, оставляя урав-
нения неизменными, – скорее всего, «сверхсимметрия». По не-
известным причинам эта симметрия, объединявшая все четыре 
взаимодействия, была нарушена, и сформировался крошечный 
пузырек – эмбрион нашей Вселенной, возникший, возможно, в 
результате значительной, но случайной флуктуации. Размеры 
этого пузырька не превышали длины Планка, которая состав-
ляет 10-33 см.

2. 10-43 секунды – эпоха теории Великого Объединения 
(ТВО).

Произошло нарушение симметрии, что стало причиной об-
разования стремительно расширяющегося пузырька. По мере 
того как пузырек расширялся, происходило усложнение фунда-

189 WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) – космический ап-
парат НАСА, предназначенный для изучения реликтового излучения, об-
разовавшегося в результате Большого взрыва в момент зарождения Все-
ленной. 30 июня 2001 г. аппарат был выведен на орбиту Земли, 6 октября 
2010 г. спутник закончил свою миссию.

190 Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших 
измерениях и будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – М. : ООО 
Издательство «София», 2008. – С.126-129.
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ментальных взаимодействий. Первой образовалась гравитация, 
вызвав ударную волну во всей Вселенной. Изначальная симме-
трия сверхсилы была нарушена и превратилась в симметрию 
меньшего порядка, которая, возможно, содержала в себе симме-
трию ТВО SU(5). Оставшиеся: сильное, слабое и электромаг-
нитное взаимодействия, были все еще объединены симметрией 
ТВО. На этом этапе Вселенная расширилась в невероятное ко-
личество раз (возможно, в 1050), и расширение это было вызвано 
неизвестными до сих пор причинами. Пространство расширя-
лось со скоростью, астрономически большей, чем скорость све-
та. Температура была 1032 градусов. 

3. 10-34 секунды – конец инфляции.
Температура упала до 1027 градусов. Образовалось силь-

ное взаимодействие. группа симметрии ТВО распалась на 
SU(3)xSU(2)xU(l). Инфляционный период завершился, дав 
Вселенной возможность идти по пути стандартного расшире-
ния Фридмана. Вселенная состояла из горячего плазменного 
«супа» свободных кварков, глюонов и лептонов. Свободные 
кварки превратились в нынешние протоны и нейтроны. Наша 
Вселенная была еще довольно маленькой, размером всего лишь 
с сегодняшнюю Солнечную систему. Вещество и антивещество 
аннигилировались, но существовал крошечный перевес веще-
ства над антивеществом (1 миллиардная доля), в результате 
которого возникла вся материя вокруг нас.

4. 3 минуты – образование ядер.
Температуры упали достаточно низко, что привело к сле-

дующему этапу непрерывного и нелинейного усложнения 
материи – образованию ядер, которые перестало разрывать 
сильным жаром. Водород синтезировался в гелий (создав се-
годняшнее соотношение: 75 % водорода к 25 % гелия). Образо-
вались ничтожные количества лития, но синтез более тяжелых 
элементов прекратился, потому что ядра с пятью частицами 
были слишком неустойчивы. Вселенная была непрозрачной, 
свет рассеивался свободными электронами. Этот момент отме-
чает конец первозданного огненного шара.

5. 380000 лет – возникновение атомов.
Температура упала до 3000 градусов по Кельвину. Атомы 

формировались электронами, окружающими ядра. Фотоны те-
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перь могли свободно передвигаться, не будучи поглощенными. 
Это и есть то самое излучение, которое было измерено спутни-
ками СОВЕ191 и WMAP. Вселенная, когда-то непрозрачная и 
наполненная плазмой, стала прозрачной. Небо вместо белого 
стало черным.

6. 1 млрд. лет – образование  звезд.
Температура упала до 18 градусов. Начали формироваться 

квазары, галактики и галактические скопления, в большинстве 
своем представляющие побочный продукт многочисленных 
крошечных волн в первоначальном облаке пламени. В звездах 
начали «печься» легкие элементы, такие, как углерод, кисло-
род и азот. Взрывающиеся звезды извергали в космос элемен-
ты с атомным весом выше железа. Это самая отдаленная эпоха, 
которую мы можем исследовать с помощью космического теле-
скопа Хаббла.

7. 6,5 млрд лет – расширение де Ситтера.
Расширение Фридмана завершается и Вселенная постепенно 

ускоряет свое расширение. Она входит в фазу ускорения, кото-
рая называется расширением де Ситтера, вызванным антигра-
витационной силой, природа которой не раскрыта и до сегод-
няшнего дня. На наш взгляд, расширение де Ситтера связано с 
качественным усложнением структуры, взаимодействий и сред 
существования состояний материи и влиянием на космические 
процессы живой и разумной материи, а также некоторых других 
состояний, не известных современной науке.

8. 13,7 млрд лет – сегодня. 
Настоящее. Температура упала до 2,7 градуса. Мы наблю-

даем сегодняшнюю Вселенную, состоящую из галактик, звезд 
и планет. Расширение Вселенной продолжает стремительно 
ускоряться.

Таким образом, примерно в течение первых трех миллиар-
дов лет из космического вакуума в результате непрерывного и 
нелинейного усложнения структуры, типов взаимодействия 
и сред существования, образовались инвариантные иерархии 

191 СОВЕ (Cosmic Background Explorer) также известный как Explorer 
66 — спутник, космическая обсерватория, посвящённая космологическим 
исследованиям. Основной задачей обсерватории было изучение реликто-
вого фона Вселенной (иногда называемого также микроволновым фоном).
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косной материи: пространства кварков, элементарных частиц, 
ядра, атомы и т.п.192, а также основные типы взаимодействий: 
гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. 

Мы считаем, что иерархическая эволюция Вселенной проис-
ходила неравномерно. С нашей точки зрения, приведенная М. 
Каку хронология развития нашей Вселенной обобщена, и скры-
вает истинные, более сложные процессы, которые нагляднее 
проявляются в эволюции живой и разумной материи. С нашей 
точки зрения, специалисты в области Универсальной истории, 
которые судят об эволюции Вселенной, в том числе и на основе 
аналогий с эволюцией жизни и разума, дают более полную кар-
тину усложнения структуры вещества, взаимодействий и сред 
существования в масштабах Вселенной. Если мы проанализиру-
ем, например, исследование Л. гринина193, то в сравнении с рабо-
той М. Каку, мы встретим более смелые и уточняющие выводы, 
которые стали доступны не в результате сложных космологиче-
ских наблюдений и вычислений, а в результате обнаруженных 
аналогий с моделями эволюции живой и разумной материи194.

Мы убеждены, что первые звездные системы (как и некото-
рые предшествующие этапы) начали формироваться значитель-
но раньше указанного М. Каку срока – примерно, 3-4 млрд. после 
стадии инфляции, причем не во всей Вселенной, а в отдельных 

192 Этот вопрос подробно раскрыт в работе Найдыш В.М. Концепции 
современного естествознания: Учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: 
Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. – С. 435–441. История раскрытия этого во-
проса в доступной форме изложена в работе: Барашенков В. С. Суще-
ствуют ли границы науки: количественная и качественная неисчерпаемость 
материального мира. – М.: Мысль, 1982. – 208 с.

193 Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая эволю-
ция / Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – 208 с.

194 Например, Глобальное будущее 2045: Антропологический кризис. 
Конвергентные технологии. Трансгуманистические проекты: Материалы 
Первой Всероссийской конференции, Белгород, 11-12 апреля 2013 г. / 
Под ред. Д. И. Дубровского, С. М. Климовой. – М.: «Канон+» РООИ 
«Реабилитация», 2014. – 352 с.; Глобальное будущее 2045. Конвергентные 
технологии (НБИКС) и трансгуманистическая эволюция. Под ред. проф. 
Д.И.Дубровского. – М.: ООО «Издательство МБА», 2013. – 272 с.; или чи-
сто философские работы: Глобальный эволюционизм (Философский ана-
лиз). Отв.ред. Л. Фесенкова. – М.: Институт Философии РАН, 1994. – 220 
с. и многие другие.
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её участках195. Для нашей Вселенной (как, возможно, и для дру-
гих вселенных) характерно не только нарушение соотношения 
между веществом и антивеществом, что привело к образованию 
материального мира, но и неравномерное размещение вещества 
в масштабах Вселенной. Непрерывность, нелинейность и изоля-
ция, как факторы усложнения, наряду с внутренним активным 
началом и естественным отбором, как причинами усложнения, 
наряду с усложнением самих факторов и причин эволюции при-
вели к следующей иерархии косной материи (первая блок-схема).

На наш взгляд, усложнение структуры косной материи осу-
ществлялось (и осуществляется) не равномерно, а очагами – в 

195 Наши предположения подтверждает, например, тот же Л. Гринин – 
Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая эволюция / 
Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – 208 с.
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одних участках Вселенной, в силу изначального неравномер-
ного распределения вещества (и, соответственно, типов взаи-
модействия и сред существования), инвариантные иерархии 
структуры косной материи усложняются быстрее, в других 
участках – медленнее. Если исходное пространство косной ма-
терии – космический вакуум выступал для всей системы как 
единая, общая среда, то, уже начиная с квантовых флуктуаций, 
и далее, среда существования в расширяющейся Вселенной 
усложнялась нелинейно.

Квантовая теория поля является теоретической основой описа-
ния микрочастиц, их взаимодействий и превращений. Именно на 
квантовой теории поля базируется вся физика высоких энергий, 
физика элементарных частиц и физика конденсированного со-
стояния. Квантовая теория поля в виде Стандартной модели (с до-
бавкой масс нейтрино) сейчас является единственной эксперимен-
тально подтверждённой теорией, способной описать и предсказать 
поведение элементарных частиц при высоких энергиях (то есть 
при энергиях, существенно превышающих их энергию покоя).

По мере непрерывного и нелинейного усложнения струк-
туры и типов взаимодействия косной материи усложнялись и 
среды существования. Ниже, на второй блок-схеме, мы пока-
зали основные этапы (эпохи) непрерывного усложнения сред 
существования косной материи. Как видим, эволюция косной 
материи – это, главным образом, усложнение физических сред 
и их переход к более сложным и разнообразным процессам и 
явлениям химической природы. Стратегия эволюции косной 
материи прослеживается в непрерывном и нелинейном услож-
нении исходной физической среды – космического вакуума до 
состояния химических сред. Чтобы понять смысл этой страте-
гии, мы должны несколько глубже рассмотреть разницу между 
физическими и химическими взаимодействиями (средами).

Физические взаимодействия представляют собой усложня-
ющийся во времени и пространстве процесс воздействия од-
них структур косной материи на другие путем обмена матери-
ей и движением. Физические взаимодействия обусловливают 
непрерывное и нелинейное блочное соединение структур в 
системы. Все свойства структур косной материи являются 
производными от физических взаимодействий.
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По современным представлениям физические взаимодей-
ствия любого типа должны иметь своего физического агента-
переносчика. Например, переносчиком гравитационного взаи-
модействия является гравитон – гипотетическая безмассовая 
элементарная частица без электрического заряда. С точки зре-
ния квантовой теории поля электромагнитное взаимодействие 
переносится безмассовым бозоном – фотоном, частицей, кото-
рую можно представить как квантовое возбуждение электро-
магнитного поля. за сильное цветовое взаимодействие между 
кварками отвечают глюоны. Переносчиками слабого взаимо-
действия являются векторные бозоны W+, W- и Z0.

Химические взаимодействия осуществляются в газообраз-
ной или жидкой среде. Они возникают при столкновении 
наиболее сложных структур косной материи – молекул, на-
ходящихся в постоянном движении. В классической теории 
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химического строения молекула рассматривается как наи-
меньшая стабильная частица вещества, обладающая всеми его 
химическими свойствами. При столкновении соединяются так 
называемые активные молекулы, обладающие в момент стол-
кновения большей энергией, чем остальные. за счет выделения 
энергии при соединении происходит активация других моле-
кул. Чем больше молекул в единицу времени вступает во взаи-
модействие, тем больше величина скорости реакции.

Химические взаимодействия (химические реакции) – это 
превращение одного или нескольких исходных веществ (реа-
гентов) в отличающиеся от них по химическому составу или 
строению вещества (продукты реакции). В отличие от многих 
физических взаимодействий, при химических реакциях ядра 
атомов не меняются. В частности не изменяется их общее чис-
ло, изотопный состав химических элементов, но при этом про-
исходит перераспределение электронов и ядер, и образуются 
новые химические вещества.

Химические реакции происходят при смешении или физи-
ческом контакте реагентов разными способами:

– самопроизвольно;
– при нагревании;
– при участии катализаторов (катализ);
– при действии света (фотохимические реакции);
– при действии электрического тока (электродные процессы);
– при действии ионизирующих излучений (радиационно-

химические реакции);
– при действии механического воздействия (механохимиче-

ские реакции);
– в низкотемпературной плазме (плазмохимические реак-

ции) и т. п. 
Взаимодействие молекул между собой происходит по цеп-

ному маршруту:
ассоциация – электронная изомеризация – диссоциация
В этой цепи активными частицами являются радикалы, 

ионы, координационно-ненасыщенные соединения. Скорость 
химической реакции определяется концентрацией активных 
частиц и разницей между энергиями связи разрываемой и об-
разуемой.
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По количеству исходных веществ и продуктов химические 
взаимодействия можно разделить на следующие типы: соедине-
ния, разложения, замещения и обмена.

Таким образом, между физическими и химическими взаимо-
действиями просматриваются довольно существенные отличия, 
которые и раскрывают стратегию эволюции косной материи. глав-
ное понять, что взаимодействует в каждом случае, и в какой среде. 

При физических взаимодействиях обязательно взаимодей-
ствуют физические агенты-переносчики. Физические взаимо-
действия охватывают все множества инвариантных иерархий 
системы косной материи, которые отличаются друг от друга 
сложностью структур и типов взаимодействия. При физиче-
ском взаимодействии химический состав веществ не меняется 
(например, вода в любом агрегатном состоянии имеет состав 
Н2О). Исключение составляют ядерные процессы, когда из-за 
изменения ядер атомов изменяются химические элементы, а 
значит и вещества, в состав которых они входят. Физическое 
взаимодействие обязательно осуществляется во всех средах: 
плазме, твердом теле, жидкости, газе.

В отличие от физических взаимодействий в химических взаи-
модействиях принимают участие только молекулы. Химические 
взаимодействия – это взаимодействия косных организаций с 
более сложной молекулярной структурой. В результате химиче-
ских взаимодействий обязательно происходит изменение соста-
ва или строения молекул. Иногда эти изменения касаются только 
распределения валентных электронов атома. Но в любом случае 
вещество, которое содержит эти атомы или молекулы тоже из-
менится. Химические взаимодействия происходят только в га-
зообразной или жидкой среде. 

Таким образом, модель эволюции косной материи раскры-
вает непрерывное и нелинейное усложнение структур, типов 
взаимодействия и сред существования во Вселенной. Переход 
от физических к химическим типам взаимодействия и от фи-
зической к химической среде существования, связан, прежде 
всего, с переходом от взаимодействий при помощи физических 
агентов-переносчиков, к непосредственному взаимодействию 
молекул в жидкой и газообразной среде. Благодаря этим каче-
ственным переходам наиболее развитые структуры косной ма-
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терии (молекулы и макромолекулы) обрели новые способности: 
1. Более эффективно перерабатывать вещественные, энерге-

тические и информационные ресурсы;
2. Активней перемещаться в определенных средах;
3. В ходе взаимодействия изменять свой состав и строение.

Усилиями Оксфордского и Кембриджского университетов 
в Великобритании, университетов в США: йельского, Колум-
бия, Нью-йоркского, Rutgers и Калифорнийского универси-
тета в Санта-Круз, а также благодаря финансированию Фонда 
Джона Темплтона, в 2009 году была создана небольшая группа 
ученых для построения современной модели эволюции Все-
ленной. Результатом сотрудничества физиков, математиков 
и философов, с целью выявления и изучения основополагаю-
щих вопросов в космологии, в рамках философии космологии, 
явилась представленная на картинке выше модель эволюции 
Вселенной, раскрывающая современное понимание основных 
этапов формирования и развития нашей Вселенной196.

196 http://www.philosophy-of-cosmology.ox.ac.uk/people.html
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Глава 6.
мОДЕЛь ЭВОЛЮЦИИ жИВОЙ мАТЕРИИ

Понятие «живая материя» – это современная интерпретация 
введенного В. Вернадским в начале ХХ столетия в научный обо-
рот понятия «живое вещество». Несмотря на то, что В. Вернадс-
кий изначально рассматривал живое вещество не столько как 
планетарное, сколько как космическое явление197, в науке и фи-
лософии даже спустя сто лет к пониманию живой материи как 
космического явления относятся весьма настороженно.

На сегодняшний день о живой материи как космическом 
явлении мы можем судить исключительно по её эволюции в 
масштабах земли и околоземном пространстве. Убедитель-
ных доказательств существования и развития живой материи 
в открытом космосе или на других космических объектах нет. 
Но, на наш взгляд, только недостаточное совершенство тех-
носферы мешает человечеству обнаружить живую материю в 
масштабах космоса. Мы убеждены, что, несмотря на пока еще 
отсутствующую доказательную базу, живая материя не только 
довольно масштабно и в различных эволюционных состояниях 
представлена во Вселенной, но и оказывает определенное вли-
яние на протекание космических процессов и явлений.

зарождение живой материи – абиогенез – возможен только 
на отдельном космическом объекте с определенными физико-
химическими характеристиками. Шведский биолог Антонио 
Лима де Фариа одним из первых попытался показать зако-
номерный переход физико-химических процессов в биологи-
ческие198. Возникшая в специфических геологических средах 
живая материя, под влиянием универсальных факторов и 
причин эволюции, начинает непрерывно и нелинейно самоу-
сложняться, усложняя не только структуру вещества и типы 
взаимодейст вий, но и среды существования. Жизнь становит-

197 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окруже-
ния. / Владимир Иванович Вернадский. – М.: Наука, 1987. – 339 с.; Вернадс-
кий В.И. Живое вещество. / Владимир Иванович Вернадский. – М.: Наука, 
1978. – 358 с.; Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноос-
фере. / В.П.Казначеев – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1989. – 248 с.

198 Лима де Фариа А. Эволюция без отбора: Автоэволюция формы и функ-
ции / Антонио Лима де Фариа / Пер. с англ. – Москва: Мир, 1991. – 455 с.
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ся частью планетарной эволюции, постепенно превращаясь в 
доминирующую силу. Осуществляя в условиях космических 
объектов масштабный круговорот вещества, энергии и инфор-
мации, совершенствуя способы перемещения, живая материя 
с течением времени, преодолевает планетарный масштаб дея-
тельности и начинает влиять на эволюцию звездных систем, а 
через них и на галактические процессы. И в этом плане Джеймс 
Лавлок и другие ученые199 правы, когда рассматривают эволю-
цию отдельных космических объектов, как эволюцию суперор-
ганизма, в котором доминирование геологических процессов 
сменяется доминированием экологических систем. 

В эволюционной биологии нет устоявшейся модели эво-
люции живой материи. Существует проект эволюционной 
модели – синтетическая теория эволюции. Классическими в 
этой области считаются исследования Джона Бёрдона Хол-
дейна, Рональда Фишера, Сьюэла Райта, Феодосия григорье-
вича Добржанского, Джорджа Ледьярда Стеббинса, Эрнста 
Майра200, Джорджа гейлорда Симпсона, Джулиана Сорелла 
Хаксли201, Сергея Сергеевича Четверикова, Юрия Алексан-
дровича Филипченко202, Николая Ивановича Вавилова203, 
Ивана Ивановича Шмальгаузена204, Николая Владимирови-

199 Например, Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, 
высших измерениях и будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – 
Москва: ООО Издательство «София», 2008. – 416 с.

200 Эволюция: Пер. с англ. Авторы: Э. Майр, Ф. Айала, Р. Дикерсон, 
У. Шопф, Дж. Валентайн, Р. Мэй, Дж. Мэйнард Смит, Ш. Уошберн, Р. Ле-
вонтин. – М.: Мир, 1981. – 264 с.

201 Хаксли Дж. Удивительный мир эволюции. / Джулиан Хаксли / Пер. 
с англ. и предисл. Дж.Сухарева. – Москва: «Мир», 1971. – 112 с.

202 Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический 
обзор эволюционных учений XIX века / Юрий Александрович Филипчен-
ко / 3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с.

203 Вавилов Н. И. Избранные сочинения: Генетика и селекция. – М.: 
«Колос», 1966. – 560 с.; 649. Дергачева Л. П. Проблемы философии в 
творчестве академика Н.И. Вавилова – Кишинев: «Штиинца», 1986. – 260 
с.; Николай Иванович Вавилов (1887-1943): Изд. третье, дополненное. – 
М.: «Наука», 1987. – 167 с.; Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоми-
нания, материалы. – М.: Наука, 1987. – 488 с.; Рядом с Н. И. Вавиловым. 
Сборник воспоминаний. Изд. 2-е, доп. – М.: «Сов. Россия», 1973. – 256 с.

204 Шмальгаузен И. И. Проблема смерти и бессмертия. / Иван Ивано-
вич Шмальгаузен – Москва: Государственное издательство, 1926. – 92 с.; 
Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбо-
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ча Тимофеев-Ресовского205 и многих других. 
Рассмотрим модель усложнения живой материи через при-

зму предложенных нами универсалий эволюции. При рассмо-
трении усложнения структуры вещества, типов взаимодей-
ствия и сред существования биологических организмов, мы 
будем опираться на богатый фактический материал, главным 
образом, из монографий А. Маркова «Рождение сложности. 
Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и 
новые вопросы»206 и Ю. Чайковского «Наука о развитии жиз-
ни. Опыт теории эволюции»207.

I. Непрерывное и нелинейное усложнение структуры жи-
вой материи.

В последние десятилетия вопросами эволюции структур 
живой материи активно занимается молекулярная биология. 
Авторитетны в этой области работы лауреатов Нобелевской 
премии Джеймса Дьюи Уотсона, Фрэнсиса Крика, Маршалла 
Уоррена Ниренберга, Хара гобинда Корана, Роберта Уильяма 
Холли, Уолтера гилберта, Фредерика Сенгера, Хоуарда Мар-
тина Темина, Дэвида Балтимора, а также Метью Мезельсона, 
Франклина Стеля, Эдварда Стила и многих других ученых. 
Обзоры открытий и достижений в молекулярной генетике 
приведены в работах: Ю. Филипченко208, М. голубовского209, 

ра) / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Изд-во АН СССР, 1946. – 
396 с.; Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного про-
цесса. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Наука, 
1983. – 360 с.; Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном 
и историческом развитии. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгау-
зен – Москва: Наука, 1982. – 383 с.

205 Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий 
очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с.

206 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.

207 Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволю-
ции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изданий 
КМК, 2006. – 712 с.

208 Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический 
обзор эволюционных учений XIX века / Юрий Александрович Филипчен-
ко / 3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с.

209 Голубовский М.Д. Век генетики: Эволюция идей и понятий. / Ми-
хаил Давидовыч Голубовский. – Санкт-Петербург: Борей АРТ, 2000. – 262 
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Д. гродницкого210, П. Кейлоу211, А. Маркова212, В. Назарова213, 
А. Северцова214, Э. Стила215 и многих других.

Исходное и определяющее пространство живой мате-
рии в современной биологии называют «протоклеткой» или 
«протобионтом»216. Первичное формирование и развитие про-
токлеток происходит в неравновесной химической среде, обра-
зованной высокоорганизованными (молекулярными) структу-
рами косной материи.

В отличие от предшествующих одноуровневых структур 
косной материи, протоклетки имеют двухуровневую организа-
цию, которая позволяет структурам живой материи не просто 
усложняться, а усложняться через самовоспроизведение (ре-
пликацию), саморегуляцию и самоорганизацию. В предыду-

с.
210 Гродницкий Д. Л. Две теории биологической эволюции / Дмитрий Льво-

вич Гродницкий / 2-е изд. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2002. – 160 с.
211 Кейлоу П. Принципы эволюции / Peter Calow / Пер. с англ. – Мо-

сква: «Мир», 1986. – 128 с.
212 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 

неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.; Марков А. Эволюция че-
ловека. В 2 кн. Книга 1: Обезьяны, кости и гены / Александр Владимирович 
Марков – Москва: Астрель: CORPUS, 2011. – 464 с.; Марков А. Эволюция 
человека. В 2 кн. Книга 2: Обезьяны, нейроны и душа / Александр Владими-
рович Марков – Москва: Астрель: CORPUS, 2011. – 512 с.; Марков А., Най-
марк Е. Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий / Александр 
Марков, Елена Наймарк – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 656 с.

213 Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной мо-
дели. Учебное пособие. / Вадим Иванович Назаров / Изд. 2-е, испр. – Мо-
сква: Издательство ЛКИ, 2007. – 520 с.

214 Северцов А. С. Введение в теорию эволюции. / Алексей Сергеевич 
Северцов. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 318 с.; Северцов А. С. 
Теория эволюции: учебник для студентов вузов / Алексей Сергеевич Се-
верцов. – Москва: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 380 с.

215  Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуноге-
нетика и эволюция. / Edvord J. Steele, Robyn A. Lindley, Robert V. Blanden: 
Пер. С англ. – Москва: Мир, 2002. – 237 с.

216 Например, Англо-русский толковый словарь генетических терми-
нов. / Арефьев В. А., Лисовенко Л. А. – Москва: Изд-во ВНИРО, 1995. – 
407 с. или Костецкий Э. Я. Как возникла жизнь. Теория возникновения 
протоклетки и их структурных компонентов. Часть 2. / «Вестник Тихоо-
кеанского Государственного экономического университета» №2 / 2008 – 
Владивосток: ДФУ, 2008. – С.86-103
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щей главе мы отметили, что усложнение одноуровневых орга-
низаций косной материи осуществляется за счет воздействия 
регуляторного компромисса и вариативности самих факторов 
и причин эволюции. Одноуровневое непрерывное и нелиней-
ное блочное усложнение за счет комбинирования элементов 
различной сложности в более сложные структуры, прослежи-
вается вплоть до молекул, которые рассматриваются в класси-
ческой теории химического строения как наиболее сложные, 
но, одновременно, наименее стабильные частицы вещества. С 
точки зрения квантовой механики молекула представляет со-
бой систему из электронов и атомных ядер, взаимодействую-
щих между собой.

Анализ истории нашей Вселенной показывает, что молеку-
лярная структура – это предел непрерывного и нелинейного 
блочного усложнения одноуровневых структур и связанных 
с ними взаимодействий и сред существования. Дальнейшее 
усложнение одноуровневых молекулярных организаций оста-
новилось из-за невозможности достижения регуляторного ком-
промисса.

Но природа нашла иной выход. В химических средах стало 
возможным формирование двухуровневых блоков, состоящих 
из сложных молекул с различной функциональной активно-
стью. Регуляторный компромисс в этих сложных двухуровне-
вых организациях был достигнут благодаря тому, что прежде 
чем распасться (погибнуть), эти организации успевали само-
воспроизвести себя. В непрерывном и нелинейном усложнении 
нашей Вселенной наступила новая эра – возможность использо-
вать в блочном комбинировании двухуровневые сложнофунк-
циональные блоки, обладающие свойствами саморепликации, 
саморегуляции и самоорганизации. По большому счету, эво-
люция живой материи – это та же игра природы в конструктор 
«LEGO», только с на порядок сложными (функциональными) 
блоками и правилами их использования. Произошло усложне-
ние усложнения («эволюция эволюции»), когда характер эво-
люции не поменялся, а только изменилась сложность факторов 
и причин эволюции.

Двухуровневая структура протоклетки отличается от пред-
шествующих одноуровневых косных организаций как мини-
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мум следующими характеристиками: 
– углеродорганической белково-нуклеиново-водной основой;
– диссимметричностью внутренней материально-энерге-

тической среды;
– необратимостью;
– неравновесностью и направленностью физико-химических 

процессов;
– избирательной способностью организмов в отношении к 

изотопам химических элементов;
– самовоспроизведением: самообновлением белковых тел, в 

основе которого лежит саморепликация;
– двухуровневой (белково-нуклеиновой) атомистической 

организацией217.
Согласно современным представлениям, в непрерывном и 

нелинейном блочном усложнении протоклеток можно выде-
лить четыре основных этапа:

1. Эпоха мира-РНК;
2. Переход к организменной форме жизни;
3. Появление генетического кода;
4. Переход к ДНК-РНК-белковой жизни.
Все перечисленные этапы усложнения протоклетки в масшта-

бах космического объекта происходят неравномерно (очагами).
Первой простейшей двухуровневой организацией на зем-

ле, способной к репликации оказался полимер РНК. В 1967 г. 
американский биохимик Карл Вёзе высказал идею существова-
ния мира-РНК – гипотетического этапа возникновения жизни 
на земле, когда функции хранения генетической информации 
и катализа химических реакций выполняли ансамбли молекул 
рибонуклеиновых кислот (РНК). В последствие эту идею раз-
вил Лесли Орджел, а довел до логического завершения лауре-

217 Украинские ученые Иван Павлович Аносов и Л. Кулич выделяют 
иные основные свойства жизни: 1. Способность к самовоспроизведению. 2. 
Способность к образованию ограниченного пространства. 3. Способность к 
синтезу длинных гетерополимеров путем матричного синтеза. 4. Наличие 
биологической – генетической – информации в виде нуклеиновых кислот. 
5. Обмен веществ. 6. Дискретность. 7. Рост. 8. Развитие. 9. Гомеостаз. 10. 
Раздражимость. 11. Движение. 12. Хиральность. 13. Конвариантная реду-
пликация. – Аносов И.П., Кулич Л.Я. Основы эволюционной теории. – К.: 
«Твір інтер», 1999. – С. 81.
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ат Нобелевской премии Уолтер гильберт в 1986 году. Именно 
У. гилберт первый предложил термин гипотеза «мира РНК» о 
происхождении жизни.

В начальный период формирования структуры живой ма-
терии репликация осуществлялась за счет каталитической 
активности самой РНК (рибозимы218) с большим количе-
ством ошибок. В результате, по мнению Э. Стил, Р. Линдли 
и Р. Бландэна, древний мир РНК представлял собой «эволю-
ционирующий хаос», в котором выживали наиболее приспосо-
бленные репликаторы219. Физико-химические условия земли 
способствовали масштабному непрерывному и нелинейному 
усложнению двухуровневых блочных структур, а также свя-
занных с ними взаимодействий и сред существования. Как 
считает Манфред Эйген220, разнообразные химические среды, 
высокая температура, доступные источники энергии, а также 
другие характеристики среды, стимулировали возникновение 
первых гиперциклов. В гиперциклах составляющие его хими-
ческие реакции ведут себя подобно «дарвиновским видам», т.е. 
обладают способностью «отбираться» и, соответственно, эво-
люционировать в сторону увеличения сложности организации. 
«гиперциклы» М. Эйгена и их способность к непрерывному и 
нелинейному усложнению – это первые простейшие организа-
ции, образованные в результате непрерывного и нелинейного 
усложнения двухуровневых блочных структур.

Как считает А. Марков, древнейшие формы жизни поначалу 
активно использовали для осуществления необходимых хими-
ческих реакций простые неорганические катализаторы, в пер-
вую очередь соединения железа и серы221. Постепенно эти ка-

218 Рибозим (сокращение от «рибонуклеиновая кислота» и «энзим») – 
это молекула РНК, обладающая каталитическим действием. Многие ри-
бозимы естественного происхождения катализируют расщепление самих 
себя или других молекул РНК, кроме того образование пептидной связи в 
белках происходит при помощи рРНК рибосомы.

219 Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуноге-
нетика и эволюция. / Edvord J. Steele, Robyn A. Lindley, Robert V. Blanden: 
Пер. С англ. – Москва: Мир, 2002. – 237 с.

220 Эйген Манфред, Шустер Петер Гиперцикл. Принципы самооргани-
зации макромолекул / M. Eigen, P. Schuster / Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1982. – 270 с.

221 Известно, что в древнем океане было гораздо больше, чем теперь, 
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тализаторы замещались более эффективными органическими 
катализаторами – белками. Именно по этой причине первые 
белки включали в себя атомы железа как неотъемлемые струк-
турные и функциональные компоненты222.

Первоначально протоклетки существовали в виде раство-
ров223. Чтобы не раствориться в водах древних водоемов, жи-
вые растворы, по всей видимости, образовывались в крошеч-
ных полостях, которые часто встречаются в минералах. Это тем 
более удобно, что некоторые минералы (например, пирит) яв-
ляются катализаторами для многих биохимических реакций. 
Кроме того, поверхность минералов могла служить своеобраз-
ной матрицей, основой, к которой прикреплялись молекулы 
РНК. Упорядоченная структура кристаллов помогала упоря-
дочить и структуру молекул мира-РНК, придать им нужную 
пространственную конфигурацию224.

ионов различных тяжелых металлов, в том числе, довольно экзотических, 
таких как вольфрам, молибден или ванадийдий – Марков А. Рождение 
сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и 
новые вопросы / Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 527 с.

222 Здесь и дальше, рассматривая эволюцию структуры живой материи, 
мы использовали материал из книги Марков А. Рождение сложности. Эво-
люционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы / 
Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 
527 с. Периодически дополняя модель А. Маркова, своими идеями, а так-
же идеями других авторов, мы не берем в кавычки текст А. Маркова, по 
трем причинам: 1) Мы ни в коем случае не претендуем на авторство его 
идей – подчеркиваем, модель эволюции живой материи мы открыли для 
себя, главным образом, благодаря его книгам, а также исследованиям других 
авторов; 2) Текст мы использовали выборочно, под аргументацию своего 
видения эволюции как усложнения, которое не во всем согласуется с идеями 
А. Маркова; 3) Чтобы снять с него ответственность за возможно не совсем 
корректное использование того материала, которым оперировал А. Марков.

223 В начале ХХ столетия пионерскими в этой области являлись работы Алек-
сандра Ивановича Опарина. Для современной науки – это доказанный факт.

224 Российский биолог Эдуард Яковлевич Костецкий в конце ХХ столетия 
предложил теорию возникновения живых систем на матрице минерала апати-
та и сокристализующихся с ней минералов – Костецкий Э. Я. Как возникла 
жизнь. Теория возникновения протоклетки и их структурных компонентов. 
Часть 1. / «Вестник Тихоокеанского Государственного экономического уни-
верситета» №1 / 2008 – Владивосток: ДФУ, 2008. – С.79-101, Костецкий Э. Я. 
Как возникла жизнь. Теория возникновения протоклетки и их структурных 
компонентов. Часть 2. / «Вестник Тихоокеанского Государственного эконо-
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Следующим этапом усложнения протоклеток явился пере-
ход от доорганизменной формы (в виде растворов) к организ-
менной, связанной с появлением липидной оболочки (мем-
браны). На настоящий момент доказано, что комплексы из 
нескольких разных молекул РНК и ионов кальция способны 
не только прикрепляться к мембранам, но и регулировать их 
проницаемость225. В дальнейшем, в результате непрерывного и 
нелинейного усложнения образовались РНК-организмы, спо-
собные синтезировать аминокислотные полимеры – сначала 
короткие пептиды, а затем и длинные белки226.

По мнению украинского биолога Михаила Васильевича Су-
потницкого227, непрерывное и нелинейное блочное усложнение 
РНК как носителя генетической информации имеет пределы. 
РНК неустойчива в агрессивной химической среде. Поэтому, 
с момента появления самореплицирующихся молекул парал-
лельно шел процесс отбора их более стабильных форм из числа 
молекул ДНК, которые появлялись в результате непрерывных 
и нелинейных комбинаций РНК с другими молекулами. Так 
формировались устойчивые полимерные агломераты – пред-
течи будущих хромосом. Обладая выраженной полярностью и 
значительным электрическим зарядом за счет поляризованных 
фосфатных групп, крупные молекулы ДНК в слабосолевых рас-
творах формировали вокруг себя упорядоченные двуслойные 
оболочки из амфипатических органических соединений, кото-
рые снижали деструктивное влияние внешней среды на новые 
макромолекулярные структуры.

Перешагнув этап формирования протоклетки, непрерывное 
и нелинейное блочное усложнение структур живой материи 
мического университета» №2 / 2008 – Владивосток: ДФУ, 2008. – С.86-103

225 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.

226 Этот вопрос подробно рассмотрен в книге Марков А. Рождение 
сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и 
новые вопросы / Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 527 с.

227 Супотницкий М. В. К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и ВИЧ/
СПИД-пандемии среди других инфекционных, эпидемических и пандеми-
ческих процессов. 1. Генетические паразиты и симбионты генома челове-
ка // Энвайронментальная эпидемиология. – 2007. – Т. 1, № 1. – С. 7-58.
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прошло следующий путь:
протоклетки → прокариоты → эукариоты → клеточные 

популяции → нейроны → популяции нейронов
1. Рассмотрим этап закономерного формирования и развития 

прокариотов: бактерий и архей. Прокариоты – это одноклеточ-
ные организмы, которые не имеют клеточного ядра. Они обра-
зованы из двухуровневых функциональных блоков различной 
сложности, позволяющих не только адаптироваться к условиям 
окружающей среды, но и строить свою систему – среду суще-
ствования. геном прокариот находится прямо во внутренней 
среде клетки (цитоплазме) и обычно имеет вид единственной 
кольцевой молекулы ДНК (кольцевой хромосомы). В жизнен-
ном цикле прокариот отсутствует фаза образования половых 
клеток и их попарного слияния в клетку с двойным набором 
xpoмосом – зиготу. 

Археи отличаются от бактерий в основном на молекуляр-
ном уровне. Внешне, по образу жизни или по способу получе-
ния энергии различить их довольно трудно. Правда, есть не-
которые типы обмена веществ, характерные только для архей 
(например, метаногенез) или только для бактерий (например, 
кислородный фотосинтез). У архей по-другому устроены мем-
браны и клеточные стенки. У них в отличие от бактерий чаще 
встречаются интроны – некодирующие вставки в генах и ги-
стоны – специальные белки, участвующие в упаковке геном-
ной ДНК. Археи чаще, чем бактерии, встречаются в различных 
экстремальных местах обитания. Например, есть археи, кото-
рые чувствуют себя комфортно в кипятке, а при 80оС начинают 
замерзать. Только среди архей встречаются микробы, парази-
тирующие на других микробах228.

А. Марков предполагает, что древнейшие прокариоты, ско-
рее всего, были хемоавтотрофами229. Они «пристраивались» 

228 Использован материал из книги: Марков А. Рождение сложности. Эво-
люционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы / 
Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – С.96

229 Хемоавтотрофы – это автотрофные организмы, которые синтези-
руют орrанические вещества из С0

2
, используя для этого энергию, полу-

ченную из какой-нибудь окислительно-восстановительной реакции (хе-
моавтотрофы) или путем фотосинтеза (фотоавтотрофы). Фотоавтотрофы, 
в свою очередь, делятся на аноксиrенных (не выделяющих кислород) и 
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к определенным химическим реакциям, которые протекали 
и без их участия (сами по себе), только медленно. При помо-
щи подходящего фермента они начинали катализировать эту 
реакцию, многократно ускоряя ее, а выделяющуюся энергию 
использовали для синтеза АТФ. В последствие, аденозинтри-
фосфат (АТФ) в качестве еще одного функционального блока, 
был вовлечен в непрерывное и нелинейное усложнение био-
логических организмов и способствовал появлению струк-
тур, взаимодействий и сред с большей автономией (меньшей 
зависимостью от внешних источников энергии). В 1941 году 
немецко-американский биохимик, лауреат Нобелевской пре-
мии Фриц Альберт Липман доказал, что АТФ является основ-
ным переносчиком энергии в клетке. 

В течение первого миллиарда лет коэволюции геологическо-
го усложнения земли и прокариотной биосферы, образовались 
новые формы микробов и новые способы получения энергии. 
В числе первых появился бескислородный (аноксигенный) 
фотосинтез, который привел к следующему. Во-первых, ор-
ганизмы, обладающие способностью фотосинтеза, получили 
доступ к неисчерпаемому источнику энергии – солнечному 
свету. Во-вторых, появились новые структуры, которые стали 
использовать не только планетарные источники энергии, но и 
космические, что значительно повысило и разнообразило ак-
тивность организмов. В-третьих, появились целые симбиоти-
ческие микробные coобщества, состоящие из архей и бактерий. 
Археи окисляли метан, а бактерии восстанавливали сульфа-
ты, причем оба процесса, пока не до конца понятным образом, 
были сопряжены между собой в неразрывное целое.

Эффективность и устойчивость микробных сообществ по-
вышалась не только за счет непрерывного и нелинейного 
усложнения структуры биологических организмов, но и за счет 
развития средств коммуникации между микробами. Развива-
лись системы химического «общения». Выделяя в окружаю-
щую среду различные вещества, микроорганизмы сообщали 
соседям о своем состоянии и влияли на их поведение230. Циклы 

оксиrенных, или кислородных.
230 Многочисленные примеры приведены в исследованиях К. Еськова, 

А. Маркова, Ю. Чайковского и др.
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замыкались, и биосфера, как считает А. Марков «…приобретала 
устойчивость и способность к саморегуляции. Начиналась эпо-
ха Великого Содружества Микробов»231. Большинство микро-
организмов уже не могли обходиться друг без друга, сформи-
ровав еще более сложные сообщества – бактериальные маты.

Важнейшим поворотным пунктом в развитии жизни на 
земле стало появление оксигенного, или кислородного, фото-
синтеза, благодаря которому в атмосфере начал накапливаться 
кислород и стало возможным существование высших организ-
мов. Это ключевое событие произошло, примерно, 2,5-2,7 млрд 
лет назад (спустя чуть больше 1,5 млрд лет после возникнове-
ния простейших структур живой материи), благодаря функ-
циональной активности сообщества цианобактерий (сине-
зеленых водорослей).

Как и все остальные усложнения, «изобретение» кислород-
ного фотосинтеза связано с блочным комбинированием двух-
уровневых элементов, имеющихся на тот момент в распоря-
жении живой материи. Как пишет А. Марков, по сравнению 
с бескислородным фотосинтезом кислородный фотосинтез – 
гораздо более сложный процесс232. Аноксигенные фототрофы 
утилизируют солнечный свет при помощи единого белкового 
комплекса, называемого фотосистемой. Для кислородного 
фотосинтеза потребовалось присоединение второго белкового 
светоулавливающеrо комплекса – второй фотосистемы. Обе 
фотосистемы в основных чертах похожи друг на друга (обе со-
держат хлорофилл, располагаются на клеточной мембране и 
отчасти состоят из похожих по структуре и функции белков). 
По-видимому, обе они происходят от единого общего молеку-
лярного «предка». Предполагается, что предки цианобактерий 
«присоединили» вторую фотосистему от каких-то других фо-
тосинтезирующих микробов путем горизонтального переноса 
генов. Объединившись в одной клетке, две фотосистемы со 
временем приспособились друг к другу, специализировались и 

231 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – С.109

232 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.
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разделили между собой функции.
Непрерывное и нелинейное усложнение прокариотов, кото-

рое привело к появлению цианобактерий и тех свойств, кото-
рыми они обладали – трудно переоценить. Цианобактерии не 
только создали биосферу современного типа, они, во-первых, до 
сегодняшнего дня продолжают поддерживать её функциониро-
вание, производя кислород и синтезируя органику из углекисло-
го газа. Во-вторых, наряду с некоторыми другими прокариотами, 
цианобактерии фиксируют атмосферный азот (N2), переводя 
его в доступную для всей живой материи форму. В-третьих, без 
цианобактерий не было бы растений, потому что растительная 
клетка – это новая, на порядок сложная комбинация: результат 
симбиоза нефотосинтезирующего (гетеротрофного) однокле-
точного организма с цианобактериями. Все растения осущест-
вляют фотосинтез при помощи особых органелл – пластид, 
которые суть не что иное, как симбиотические цианобактерии. 
И как пишет А. Марков: «…неясно еще, кто главный в этом 
симбиозе»233. В-четвертых, вовлечение цианобактерий и целого 
ряда новых двухуровневых функциональных блоков в непре-
рывное и нелинейное усложнение в конечном итоге привело к 
формированию и развитию более высокоорганизованных жи-
вых организмов – эукариот.

2. В настоящее время в научной литературе обсуждается два 
или три десятка возможных сценариев превращения сообще-
ства прокариот в эукариотическую клетку234. Они разнятся в 
деталях, но имеют много общего в целом. Общепризнанной 
является точка зрения непрерывного блочного усложнения 

233 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – С.125

234 Например, исследования: Марков А. В., Куликов А. М. Происхожде-
ние эукариот как результат интеграционных процессов в микробном сообще-
стве / Доклад в Институте Биологии Развития, 29 января 2009 года; Марков 
А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные от-
крытия и новые вопросы / Александр Владимирович Марков. – Москва: 
Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.; Марков А., Наймарк Е. Эволюция. Клас-
сические идеи в свете новых открытий / Александр Марков, Елена Най-
марк – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 656 с.; Чайковский Ю. В. Наука о 
развитии жизни. Опыт теории эволюции / Юрий Викторович Чайковский – 
Москва: Т-во научных изданий КМК, 2006. – 712 с.
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(симбиоза) нескольких разновидностей прокариот (бактерий), 
в результате которого было организовано эукориотическое 
сообщество. Например, А. Марков и А. Куликов считают, что 
основные структуры эука риот: а) митохондрии – произошли 
от альфа-протеобактерий (аэробных эубактерий), б) пласти-
ды – от цианобактерий, в) цитоплазма – от древней архебак-
терии235. 

Появление эукариот на земле произошло, по-видимому, не 
позднее 2,6 – 2,7 млрд. лет назад, в период самой крупной за всю 
историю земли геофизической перестройки236. Первопричиной 
этой перестройки, по одной из последних моделей, стало выделе-
ние у земли железного ядра, которое привело к целому комплек-
су последствий: 

– исключительно сильным конвективным течениям в ман-
тии;

– образованию «Моногеи» (единого континента);
– максимуму тектонической активности;
– смене тектоники тонких базальтовых пластин тектоникой 

литосферных плит;
– резкому снижению CO2 в атмосфере;
– резкому похолоданию (кислород в атмосфере стал нака-

пливаться гораздо позже). 
Такие катастрофические события могли способствовать 

развитию эукариот двумя способами. Во-первых, они привели 
к частичному разрушению ранее сложившихся прокариотных 
сообществ, в частности, цианобактериальных «матов». В ходе 
кризиса и после стали складываться новые микробные сообще-
ства, уже не чисто прокариотные, а смешанные – прокариотно-
эукариотные. Такие сообщества оказались более устойчивыми. 
Во-вторых, в эпоху чрезвычайно резких (катастрофических) 
колебаний внешних условий устанавливались совершенно но-
вые критерии регуляторного компромисса, которые через дей-

235 Марков А. В., Куликов А. М. Происхождение эукариот как результат 
интеграционных процессов в микробном сообществе / Доклад в Институте 
Биологии Развития, 29 января 2009 года

236 Мы снова используем материал из книги: Марков А. Рождение 
сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и 
новые вопросы / Александр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 527 с.
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ствие принципа доминантности поощряли образование новых 
структур, типов взаимодействия и сред существования живой 
материи.

Важнейшее отличие эукариотических организмов от про-
кариотических состоит в более совершенной системе регуля-
ции генома237. В эукариотических клетках появилось клеточное 
ядро, позволившее отделить цитоплазму – область активного 
метаболизма, от области хранения, считывания, репликации ге-
нетической информации и, главное, регуляции транскрипции и 
посттранскрипционных модификаций РНК. Благодаря этому 
новому внутриклеточному разграничению резко возросла при-
способляемость одноклеточных организмов и их способность 
адаптироваться к меняющимся условиям без внесения наслед-
ственных изменений в геном. 

3. Дальнейшее непрерывное и нелинейное усложнение эука-
риотов связано с организацией многоклеточности – клеточ-
ных (эукариотических) популяций. В модели биологической 
эволюции А. Маркова этот качественный переход произошел, 
примерно, 1,9-1,4 млрд. лет назад. В многоклеточном организ-
ме клетки с одним и тем же геномом, в зависимости от усло-
вий, образуют совершенно разные как по морфологии, так и по 
функциям ткани.

Известный советский палеонтолог Кирилл Юрьевич Еськов, 
анализируя эволюцию прокариот и эукариот, заключает, что на 
основе прокариотов построение многоклеточных организмов 
невозможно в принципе238! К. Еськов считает, что разница меж-
ду прокариотами и эукариотами более фундаментальна, чем, 
например, между растениями и животными. Что только после 
появления эукариотов стало возможным формирование и раз-
витие многоклеточных организмов239.

Один из ведущих эволюционных биологов ХХ века Джордж 
Ледьярд Стеббинс заявляет, что многоклеточные организмы 

237 Марков А. В., Куликов А. М. Происхождение эукариот как результат 
интеграционных процессов в микробном сообществе / Доклад в Институте 
Биологии Развития, 29 января 2009 года

238 Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: История Земли и жизни 
на ней. / Кирилл Юрьевич Еськов – Москва: ЭНАС, 2008. – С.81.

239 Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: История Земли и жизни 
на ней. / Кирилл Юрьевич Еськов – Москва: ЭНАС, 2008. – 312 с.
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независимо эволюционировали от эукариотических предков 
по крайней мере 17 раз240. По мнению А. Маркова одноклеточ-
ные эукариоты переходили к многоклеточности более 20 раз: 
одни переходы завершились формированием царств грибов и 
растений, и только один из двадцати переходов привел к по-
явлению животных. Сравнительное изучение нуклеотидных 
последовательностей ДНК современных организмов показы-
вает, что эволюционные пути растений, грибов и животных 
разошлись около 1,6 млрд лет назад241.

Достоверно известно, что многоклеточная жизнь на земле 
зародилась в океане. На суше безраздельное господство микро-
организмов продолжалось еще примерно 150-200 млн лет по-
сле того, как в море размножились крупные многоклеточные 
организмы. Первыми обитателями суши, вероятно, были циа-
нобактерии и актинобактерии, а также грибы, которые, в том 
числе, вступали в симбиоз с цианобактериями. генетические 
и биохимические системы, развившиеся у сухопутных грибов 
для симбиоза с цианобактериями, позже пригодились им для 
коэволюции с первыми наземными растениями. Вся эта назем-
ная микробиота постепенно создавала условия для заселения 
суши растениями, которые начали осваивать пустынные бе-
рега, примерно, 410-420 млн лет назад. Наземные растения с 
самого начала жили в тесном симбиозе с почвенными гриба-
ми, без которых они, скорее всего, вовсе не смогли бы покинуть 
родную водную стихию.

Растения (начиная от зеленых водорослей и заканчивая се-
менными растениями) оказали важную роль в формировании 
и развитии биосферы земли. Растения – это многоклеточные 
организмы, не обладающие нервной системой. На долю рас-
тений приходится подавляющее количество биомассы. зоо-
масса при пересчете на сухое вещество, примерно в 1000 раз 
меньше ее242. 

240 Эволюция: Пер. с англ. Авторы: Э. Майр, Ф. Фйала, Р. Дикерсон, 
У. Шопф, Дж. Валентайн, Р. Мэй, Дж. Мэйнару Смит, Ш. Уотберн, Р. Ле-
вонтин. – Москва: Мир, 1981. – 264 с.

241 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Мар-
ков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.

242 Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М.: Логос, 
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Из всех организмов только растения и фотосинтезирующие 
бактерии способны аккумулировать энергию Солнца, создавая 
при её посредстве органические вещества из неорганических 
веществ. При этом растения извлекают из атмосферы CO2 и 
выделяют O2. Именно деятельностью растений была создана 
атмосфера, содержащая кислород, и в основном их существо-
ванием она поддерживается в состоянии, пригодном для ды-
хания. Растения – основное, определяющее звено в сложной 
цепи питания всех гетеротрофных организмов, включая чело-
века. Наземные растения образуют степи, луга, леса и другие 
растительные группировки, создавая ландшафтное разнообра-
зие земли и бесконечное разнообразие экологических ниш для 
жизни организмов всех царств. Наконец, при непосредствен-
ном участии растений возникла и образуется почва.

Но в непрерывном и нелинейном усложнении многоклеточ-
ных организмов нас больше интересует другое царство – жи-
вотных. Базовая генетическая программа поведения клетки, 
имевшаяся уже у первых животных, оказалась столь удачной 
и гибкой, что дальнейшая эволюция животного царства, в том 
числе и прогрессивная эволюция, связанная с усложнением 
организма, уже почти не требовала радикальных изменений са-
мой программы. Достаточно было лишь небольших изменений 
в «настройках». Менялись, в частности, регуляторные участ-
ки ДНК, от которых зависит тонкая настройка работы генов-
регуляторов.

А. Марков отмечает, что на интуитивном уровне человек 
привык относиться к царству животных как к чему-то огром-
ному и бесконечно разнообразному243. Но в последнее время 
все больше появляется фактов, которые показывают, что в 
действительности животные представляют собой весьма спец-
ифическую, компактную и генетически однородную группу 
организмов. Прочтенный геном актинии244 – яркое тому под-
тверждение. По-видимому, стратегия, лежащая в основе строе-

2000. – 627 с.
243 Использован материал из книги: Марков А. Рождение сложности. Эво-

люционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы / Алек-
сандр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.

244 Актинии, или морские анемоны (лат. Actiniaria) – отряд морских 
стрекающих из класса коралловых полипов (Anthozoa).
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ния и эволюции животных, заключается в особой технологии 
построения сложного организма из множества изначально оди-
наковых модулей – клеток. Суть технологии в том, что благо-
даря деятельности ряда ключевых генов-регуляторов развития 
(в том числе Hox-генов) между делящимися клетками скла-
дывается сложная система взаимоотношений. Клетки обме-
ниваются сигналами, градиенты концентраций регуляторных 
веществ задают симметрию и план строения развивающегося 
организма, и оба этих фактора направляют процесс самоорга-
низации, самосборки сложного многоклеточного существа из 
генетически идентичных (то есть изначально одинаково «за-
программированных») клеток. 

геном работает не на уровне организма, а на уровне клет-
ки. По сути, он реально кодирует лишь биохимию и поведе-
ние одной клетки. Никакой «программы развития организма» 
в оплодотворенном яйце нет. Там есть программа поведения 
клетки, и не более. Что же касается «программы развития», то 
она самозарождается из взаимодействия делящихся клеток уже 
в ходе самого развития.

Установлено, что ранние этапы онтогенеза животных, как 
правило, идут вообще без участия генов, при полностью отклю-
ченном геноме245. Сам геном в процессе онтогенеза явно не са-
модостаточен: в разных клетках эмбриона одни гены включа-
ются, другие – выключаются в строгой последовательности, 
определяемой, в частности, химическими сигналами, которы-
ми обмениваются между собой клетки и ткани зародыша. Кто 
кем управляет, становится не совсем ясно. Некоторые теорети-
ки по этому поводу даже заявляют, что геном – это не програм-
ма развития зародыша, а скорее некий набор инструментов, 
которыми зародыш пользуется (или не пользуется) по своему 
усмотрению246.

4. Следующий этап непрерывного и нелинейного услож-
нения структуры биологических организмов связан с фор-

245 Использован материал из книги: Марков А. Рождение сложности. Эво-
люционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы / Алек-
сандр Владимирович Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.

246 Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: не-
ожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович Марков. – 
Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с.
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мированием нейронов. В отличие от растений животные 
удовлетворяют свои многочисленные потребности, переме-
щаясь территориально, используя и постоянно совершенствуя 
многочисленные сенсорные и локомоторные системы. Все 
эти внешние проявления стали возможны, после того, как на 
основе генома были образованы нейроны различной струк-
туры и функций. Российский биолог Александр григорьевич 
зусмановский, отмечает, что несмотря на огромное разнообра-
зие вариантов нейронов мозга, их геномы структурно ничем 
не отличаются от всех прочих эукариотических клеток орга-
низмов данного вида. Изменяются лишь схемы экспрессии и 
взаимодействия генов247. Выдающийся русский эволюционист 
И. Шмальгаузен приводит множество данных, показывающих, 
как характер развития эмбриональных зачатков определяется 
их окружением, несмотря на постоянство генотипа248. Напри-
мер, изолированная нервная пластинка в присутствии мезен-
химы развивается в нормальную нервную трубку, а без мезен-
химы – в цилиндр без полости.

В масштабах земли нейрон появился примерно чуть мень-
ше миллиарда лет тому назад249. Нейрон – это высокоспециа-
лизированная эукариотическая клетка, с усложненной струк-
турой и выполняемыми функциями. Мы не будем углубленно 
рассматривать структуру и функции нейронов и нейронных 
популяций. Подробные обзоры даны в масштабных иссле-
дованиях целых авторских коллективов. Например, Флойда 

247 Зусмановский А. Г.Биоинформация и эволюция: правы и Ламарк и 
Дарвин / Александр Григорьевич Зусмановский – Ульяновск: Типография 
«Печатный двор», 2003. – 237 с.

248 Шмальгаузен И. И. Проблема смерти и бессмертия. / Иван Иванович 
Шмальгаузен – Москва: Государственное издательство, 1926. – 92 с.; Шмаль-
гаузен И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирующего отбора) / Иван 
Иванович Шмальгаузен – Москва: Изд-во АН СССР, 1946. – 396 с.; Шмаль-
гаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного процесса. Избранные 
труды. / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Наука, 1983. – 360 с.; 
Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и историческом 
развитии. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: На-
ука, 1982. – 383 с.

249 Начальные этапы нейроэволюции рассмотрены нами в работе: Ба-
залук О. А. Космические путешествия – путешествующая психика: курс 
лекций. / Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с.
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Блума, Арлайна Лейзерсона и Лауры Хофстедтер «Мозг, раз-
ум и поведение»250, или Джона Николлса, Роберта Мартина, 
Брюса Валласа и Пол Фукса «От нейрона к мозгу»251 и дру-
гие. Рассмотрим только общие положения.

Нейрон состоит из тела диаметром от 3 до 130 мкм, содер-
жащего ядро (с большим количеством ядерных пор) и органел-
лы (в том числе сильно развитой шероховатой эндоплазмати-
ческой сети с активными рибосомами и аппарат гольджи), а 
также из отростков. Выделяют два вида отростков: дендриты и 
аксон. Нейрон имеет развитый и сложный цитоскелет, прони-
кающий в его отростки. Нейроны различаются по форме, числу 
отростков и функциям. В зависимости от функции выделяют 
чувствительные, эффекторные (двигательные, секреторные) и 
вставочные нейроны. Чувствительные нейроны воспринимают 
раздражения, преобразуют их в нервные импульсы и передают 
в мозг. Эффекторные (от лат. эффектус – действие) – выра-
батывают и посылают команды к рабочим органам. Вставоч-
ные – осуществляют связь между чувствительными и двига-
тельными нейронами, участвуют в обработке информации и 
выработке команд.

Эмпирические обобщения, рассматривающие формирова-
ние на основе эукариотических клеток нейронов, представле-
ны в исследованиях советского физиолога, создателя теории 
функциональных систем Петра Кузьмича Анохина, а также в 
работах его учеников252. Среди классических исследований в 
этой области выделим работы лауреатов Нобелевской премии 
Камилло гольджи, Сантьяго Рамон-и-Кахаля, Чарльза Скотта 
Шеррингтона, Эдгара Дугласа Эдриана, Джона Кэрью Эклса, 
Алана Ходжкина, Эндрю Филдинга Хаксли, Ульфа фон Эйле-

250 Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. / 
Floyd Bloom, Arlyne Lazerson, Laura Hofstadter / Пер. с англ. – Москва: 
Мир, 1988. – 248 с.

251 Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Бр., Фукс П. От нейрона к мозгу. / 
Джон Николс, Роберт Мартин, Брюс Валлас, Пол Фукс / Пер. с англ. / 
Изд. 2-е – Москва: Издательство ЛКИ, 2008. – 672 с. 

252 Например, Анохин П. К. Иван Петрович Павлов: жизнь, деятель-
ность и научная школа. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук 
СССР, 1949. – 404 с.; Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспек-
ты теории функциональной системы. – Москва: Наука, 1978. – 400 с.
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ра, Джулиуса Аксельрода, Бернарда Каца и многих других.
Очевидным достижением современной нейробиологии 

явился ответ на вопрос: Каким образом клетки превращаются в 
нейроны и клетки глии в онтогенезе? Освещение этого вопроса 
мы находим в обзоре Джона Николлса, Роберта Мартина, Брю-
са Валласа и Пол Фукса «От нейрона к мозгу»253. 

В нервной системе имеется 1010-1012 нервных клеток, при-
чудливо связанных друг с другом, при этом количество генов, 
которые могут определять эту структуру, составляет всего 105 
или около того. Более того, центральная нервная система де-
монстрирует большую гибкость во время критических периодов 
развития даже у взрослых, у которых образуются новые синап-
сы, а старые либо изменяют свои свойства, либо просто исчеза-
ют, – и все это как результат изменения активности нейронов.

5. Последний этап непрерывного и нелинейного блочного 
усложнения структуры биологических организмов связан с 
формированием и развитием нейронных популяций и нервных 
систем.

Предположение о том, что сложные функции мозга реали-
зуются не отдельными нейронами, а их системами – популя-
циями, сетью, возникло ближе к середине ХХ столетия. Так, 
в 1949 г. канадский физиолог и нейропсихолог Дональд Хебб 
определил нейронный ансамбль как гипотетическое объеди-
нение нейронов, формирующееся в процессе обучения и вы-
полняющее определенную функцию254. Экспериментальные 
доказательства существования таких систем функционально 
объединенных нейронов, а также общие принципы их орга-
низации, были представлены позднее в исследованиях аме-
риканского нейролога Вернона Бенджамина Маунткастла. 
В 60-х годах ХХ столетия канадский нейрофизиолог, лауре-
ат Нобелевский премии Дэвид Хантер Хьюбел и шведский 
нейрофизиолог и нейробиолог, лауреат Нобелевский премии 

253 Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Бр., Фукс П. От нейрона к мозгу. / 
Джон Николс, Роберт Мартин, Брюс Валлас, Пол Фукс / Пер. с англ. / 
Изд. 2-е – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – С.527-530

254 Бехтерева Н. П., Гоголицын Ю. Л., Кропотов Ю. Д., Медведев С. В.
Нейрофизиологические механизмы мышления: Отражение мыслительной 
деятельности в импульсной активности нейронов. – Ленинград: Наука, 
1985. – С. 47.
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Торстен Визель сформулировали модульный принцип орга-
низации нейронов коры больших полушарий, показав суще-
ствование «колонок» – объединения нейронов в группы со 
сходными функциональными свойствами255.

Непрерывное и нелинейное усложнение нейронных попу-
ляций наглядно просматривается в существующих до настоя-
щего времени типах нервных систем. Нервная система – это 
целостная морфологическая и функциональная совокупность 
различных взаимосвязанных нервных структур, которая со-
вместно с эндокринной системой обеспечивает взаимосвязан-
ную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию 
на изменение условий внутренней и внешней среды. Нервная 
система действует как интегративная система, связывая в одно 
целое чувствительность, двигательную активность и работу 
других регуляторных систем (эндокринной и иммунной). 

Нервная система состоит из нейронов (нервных клеток) и 
нейроглии (нейроглиальных клеток). Нейроны – это основные 
структурные и функциональные элементы как в центральной, 
так и периферической нервной системе, специализирующиеся 
на генерации и передаче электрических импульсов (потенциа-
лов действия). Клетки нейроглии выполняют вспомогательные 
функции в нервной системе, обеспечивая опорную, трофиче-
скую, секреторную, разграничительную и защитную функции.

На существующих систематических группах животных 
можно проследить основные этапы усложнения нервной си-
стемы в масштабах земли:

а) Диффузная нервная система – представлена у кишечно-
полостных многоклеточных беспозвоночных животных. Нерв-
ные клетки образуют диффузное нервное сплетение в эктодер-
ме по всему телу животного, и при сильном раздражении одной 
части сплетения возникает генерализованный ответ – реагиру-
ет все тело.

б) Стволовая нервная система (ортогон) – некоторые нерв-
ные клетки собираются в нервные стволы, наряду с которыми 
сохраняется и диффузное подкожное сплетение. Такой тип 
нервной системы представлен у плоских червей и нематод 

255 Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов. – Москва: 
Аспект Пресс, 2000. – 373 с.
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(у последних диффузное сплетение сильно редуцировано), а 
также многих других групп первичноротых – например, га-
стротрих и головохоботных.

в) Узловая нервная система, или сложная ганглионарная си-
стема – представлена у кольчатых червей, членистоногих, мол-
люсков и других групп беспозвоночных. Большая часть клеток 
центральной нервной системы собраны в нервные узлы – ган-
глии. У многих животных клетки специализированы и обслу-
живают отдельные органы. У некоторых моллюсков (например, 
головоногих) и членистоногих возникает сложное объединение 
специализированных ганглиев с развитыми связями между 
ними – единый головной мозг или головогрудная нервная масса 
(у пауков). У насекомых особенно сложное строение имеют не-
которые отделы протоцеребрума («грибовидные тела»).

г) Трубчатая нервная система (нервная трубка) наблюдается у 
хордовых – животных, для которых характерно наличие внутрен-
него осевого скелета в виде хорды, который у высших форм заме-
няется позвоночником. По строению и функции нервной систе-
мы тип хордовых занимает высшее место среди всех животных.

На наш взгляд, вышеперечисленные основные этапы непре-
рывного и нелинейного блочного усложнения структуры жи-
вой материи проходят на любом другом космическом объекте с 
соответствующими физико-химическими условиями.

II. Непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодейст-
вий (или усложнение функций) в системе живой материи.

Рассматривая выше усложнение структуры живой материи, 
мы, безусловно, частично рассмотрели и усложнение типов 
взаимодействия. Материя – это единство структуры и полевой 
среды, поэтому сложно разделять эти взаимообуславливаю-
щие и взаимозависимые процессы.

О типах взаимодействия и этапах их усложнения писал В. 
Вернадский (биогеохимические функции жизни)256, В. Лев-
ченко257, А. Лапо258, А. Яблоков259 и многие другие.

256 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окру-
жения. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1987. – 339 с.

257 Левченко В. Ф. Биосфера: этапы жизни (эволюция частей и цело-
го). / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: «Своё издатель-
ство», 2012. – 264 с.

258 Лапо А. В. Следы былых биосфер. – М.: Знание, 1979. – 176 с.
259 Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. – Москва: Высш. 
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Согласно современных представлений, любая структура 
живой материи, независимо от степени её внутреннего совер-
шенства обладает функциями, которые нехарактерны для кос-
ной материи. Их называют функциями жизни. В различных 
первоисточниках эти функции, как правило, сводятся к сле-
дующему перечню:

1) Единство химического состава;
2) Обмен веществ;
3) Самовоспроизведение (репродукция);
4) Наследственность;
5) Изменчивость;
6) Рост и развитие;
7) Раздражимость;
8) Дискретность;
9) Ритмичность;
10) Относительная энергозависимость;
11) гомеостаз.
Вышеперечисленные функции жизни частично коррели-

руют с функциями двенадцати основных систем, совокуп-
ность которых образует наиболее сложные на земле организ-
мы – млекопитающих. Каждая из двенадцати систем прошла 
длительный путь развития и коэволюции. В организме мле-
копитающих они существуют, дополняя друг друга. Перечис-
лим их: 

1) Центральная нервная система, которая осуществляет в 
организме простые и сложные высокодифференцированные 
отражательные реакции (рефлексы). Она регулирует деятель-
ность отдельных органов и систем высокоразвитого организма, 
осуществляет связь и взаимодействие между ними, обеспечи-
вает единство организма и целостность его деятельности, а так-
же регулирует связь и взаимоотношения организма как едино-
го целого с окружающей средой. 

2) Система органов дыхания, которая обеспечивает посту-
пление кислорода и выведение углекислого газа из организма. 
Служит для газообмена организма с окружающей средой. 

3) Система органов кровообращения, которая обеспе-
чивает обмен веществ между всеми тканями организма и 
школа, 1981. – 343 с.
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внешней средой. С кровью переносятся также гормоны, 
контролирующие множество жизненно важных процессов. 
Кровь регулирует температуру тела и защищает организм 
от повреждений и инфекций в любой его части. 

4) Система органов кроветворения отвечает в организме за 
функцию обеспечения постоянного состава крови. Кроветвор-
ная система включает: костный мозг, селезенку, лимфатиче-
ские железы. 

5) Система органов пищеварения обеспечивает организм 
необходимой энергией и строительным материалом для вос-
становления и обновления клеток и тканей, постоянно разру-
шающихся в процессе жизнедеятельности.

6) Система органов выделения и кожа. В результате дис-
симиляции в тканях и клетках биологических организмов об-
разуются различные продукты распада органических веществ 
(двуокись углерода, мочевина, соли фосфорной кислоты и др.). 
Накопление в организме этих веществ вызывает его отравле-
ние (токсикацию), поэтому они должны постоянно удаляться 
из тканей тела. Двуокись углерода выводится при дыхании че-
рез альвеолы легких. Другие продукты диссимиляции, раство-
римые в воде, выносятся из тканей током крови и удаляются из 
тела через специальные органы выделения (небольшая часть 
их выделяется с потом через кожу). Одновременно органы вы-
деления выводят из биологического организма излишки воды. 
Излишки воды и растворенные в них продукты распада клеток 
выделяются в виде мочи. 

7) Репродуктивная и половая система – это комплекс орга-
нов и систем, которые участвуют в производстве половых про-
дуктов, обеспечивают процесс оплодотворения, способствуют 
воспроизводству биологических организмов. 

8) Эндокринная система выполняет следующие функции: а) 
Координирует работу всех органов и систем организма; б) Уча-
ствует в химических реакциях, происходящих в организме; в) 
Отвечает за стабильность всех процессов жизнедеятельности 
организма в условиях изменения внешней среды; г) Совместно 
с иммунной и нервной системами регулирует рост и развитие 
организма; д) Участвует в регулировании функционирования 
репродуктивной системы и его половую дифференциацию; е) 
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Является одним из генераторов энергии в организме; ж) Уча-
ствует в образовании эмоциональных реакций и в поведении 
организма.

9) Функции костно-мышечной системы: а) Обеспечение дви-
жения; б) Каркас для мышц, сосудов, нервов; в) защитные по-
лости для жизненно важных органов: череп, кости таза, позво-
ночник. 

10) Лимфатическая система обеспечивает вывод ядов из 
организма, особенно бактериальных и грибково-паразитарных 
ядов простейших. Практически от этой системы зависит имму-
нитет биологического организма.  

11) Иммунная система обеспечивает комплексную реакцию 
организма, направленную на защиту его от внедрения чуже-
родного материала: бактерий и их токсинов, вирусов, парази-
тов, донорских тканей, изменённых собственных клеток (на-
пример, раковых) и т.д. 

12) Периферическая нервная система. Её основная функ-
ция заключается в обеспечении связи центральной нервной 
системы с внешней средой и органами-мишенями.

Именно эти двенадцать систем и типов взаимодействий, 
наряду с другими, обеспечивают целостность и непрерывное 
усложнение биологических организмов в изменяющихся усло-
виях внешней среды.

III. Непрерывное и нелинейное усложнение сред суще-
ствования живой материи.

Развитие живой материи земли, связано также с непре-
рывным и нелинейным усложнением сред существования. На-
чиная от восстановительного состава первичной атмосферы 
до современных абиотических, биотических и антропогенных 
характеристик экосистем, мы видим усложнение физико-
химико-биологических показателей внешней среды. Обзоры 
эволюции сред существования живой материи изложены в ра-
ботах георгия Витольдовича Войткевича260, Эрика Михайло-

260 Войткевич Г. В. Возникновение и развитие жизни на Земле. / Геор-
гий Витольдович Войткевич – Москва: Наука, 1988. – 144 с., ил. – (Серия 
«Планета Земля и Вселенная»); Войткевич Г. В. Рождение Земли. / Геор-
гий Витольдович Войткевич – Ростов на Дону: Феникс, 1996. – 480 с.; Во-
йткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. Учебное пособие 
для студентов вузов. – Ростов-на-Дону, Изд-во «Феникс», 1996. – 480 с.
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вича галимова261, Кирилла Юрьевича Еськова262 и др.
Усложнение среды существования структур живой материи 

связанно с четко просматривающейся фенотипической направ-
ленностью биологической эволюции. Еще в начале ХХ столетия, 
датский биолог, специалист по генетике растений Вильгельм 
Людвиг Иогансен, одним из первых ученых обратил внимание 
на то, что каждый организм, с одной стороны, является продук-
том среды, в которой он обитает, с другой стороны, генов, кото-
рые он содержит263. На этой основе В. Иогансен стал различать 
фенотип – организм, который мы видим в конкретной среде, и 
генотип – совокупность генов, составляющих его основу. При 
этом, как мы уже отмечали, в многоклеточных организмах гено-
тип, в большинстве своем, остается неизменным, а вот фенотип, 
за счет генов-регуляторов находится в постоянной зависимости 
от условий внешней среды.

Рассматривая факторы и причины эволюции, мы уже отмеча-
ли, что каждая среда, как «материнская» иерархия ведет себя как 
консервативная система, различными способами ограничивая 
свободу блочных комбинаций на всех уровнях: генома, ткане-
вом, организменном, популяционном и т.п. Причем по мере не-
прерывного и нелинейного усложнения структуры, взаимодей-
ствий и сред существования живой материи корреляции между 
«материнскими» и «дочерними» организациями усложнялись. 
Постоянное изменение критериев регуляторного компромисса 
и вариативность факторов и причин эволюции привели к более 
сложным вариантам блочных двухуровневых комбинаций. Ре-
зультатом такого усложнения стало появление и закрепление в 
прокариото-эукариотической биосфере нейронов и нейронных 
популяций, а также связанных с ними сложно-динамических 
экологических сред существования.

В предыдущей главе мы установили, что стратегия эволюции 
косной материи направлена не просто на усложнение косных 

261 Галимов Э. М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейно-
стью. Происхождение и принципы эволюции. / Эрик Михайлович Гали-
мов – Москва: Едиториал УРСС, 2001. – 256 с.

262 Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: История Земли и жизни 
на ней. / Кирилл Юрьевич Еськов – Москва: ЭНАС, 2008. – 312 с.

263 Кейлоу П. Принципы эволюции / Peter Calow / Пер. с англ. – Мо-
сква: «Мир», 1986. – 128 с.
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структур, а на изменение природы взаимодействия: переход 
физических взаимодействий в химические реакции. Анализи-
руя этапы развития живой материи, мы можем утверждать, что 
стратегия эволюции живой материи направлена не просто на 
непрерывное и нелинейное усложнение генетических программ и 
типов их наследования, а на изменение природы взаимодействия 
между организмами: переход от взаимодействия в химических 
средах различного состава и сложности к взаимодействию в эко-
логических системах.

Экологическая система (экосистема), согласно современ-
ным представлениям – это биологическая система, состоящая 
из сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обита-
ния (биотоп), а также системы связей, осуществляющей обмен 
веществом и энергией между ними. Или же, по определению 
британского биолога Артура Тенсли, экосистема – это система 
сложных, непрерывно и нелинейно усложняющихся физико-
химико-биологических процессов и явлений. Понятие эколо-
гическая система тождественно широко употребляемому в рус-
скоязычной литературе понятию биогеоценоз. Классическими 
работами в этой области признаны исследования: немецкого 
зоолога и ботаника Карла Августа Мёбиуса, американского био-
лога Стефана Альфреда Форбса, британского ботаника  Артура 
Тенсли, американского ботаника Фредерика Клементса, а также 
исследования плеяды русских ученых: Владимира Ивановича 
Вернадского, Василия Васильевича Докучаева, Владимира Ни-
колаевича Сукачёва и многих других.

Когда мы говорим о переходе химических сред в экологи-
ческие, мы подразумеваем как минимум три важных процесса:

1. Непрерывное и нелинейное усложнение структуры и ти-
пов взаимодействий живой материи: переход клеток в клеточ-
ные популяции, а затем в многоклеточные организмы;

2. Появление нейронов и нейронных популяций, их услож-
нение в нервные системы различной сложности;

3. Переход от раздражимости одноклеточных организмов к 
рефлексии многоклеточных.

На наш взгляд, основное отличие экосистем от химиче-
ских сред заключается в том, что появление и развитие нерв-
ных систем изменило исходное предназначение генетических 
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программ. Перед ними открылись новые функциональные 
способности. А именно, без «болезненных» внутренних пере-
становок в генотипе, на уровне генов-регуляторов оперативно 
реагировать на более слабые (не существенные для генных 
механизмов) изменения условий внешней среды. Нервные 
системы различной сложности благодаря «изобретению» 
генов-регуляторов, а также другим механизмам межклеточ-
ного взаимодействия, добились максимально эффективных 
адаптационных реакций на изменяющиеся критерии регуля-
торного компромисса, которые диктовали условия экосистем. 

***
В заключении главы сравним модели эволюции косной и 

живой материи, построенных на основе вариативности уни-
версальных факторов и причин эволюции. Несмотря на кажу-
щуюся несопоставимость масштабов усложнения Вселенной и 
биосферы земли, между моделями достаточно аналогий. Рас-
смотрим их:

1. В обеих моделях структура материи непрерывно и нели-
нейно усложняется. Только если в косной материи усложня-
ется одноуровневая структура (от космического вакуума до 
молекул), то в живой материи – двухуровневая структура (от 
простых молекулярно-генетических соединений до сложных 
нервных систем). В масштабах земли, на огромном исследо-
вательском материале, мы наблюдаем усложняющиеся сим-
биотические организации – функциональные двухуровневые 
блоки, которые по мере появления, вовлекаются в новые ком-
бинации, непрерывно и нелинейно усложняя биосферу.

2. Наряду с непрерывным и нелинейным усложнением 
структуры, в системе живой материи интенсивно развиваются 
типы взаимодействий между ними. Только если взаимодей-
ствия косной материи развиваются в физических и физико-
химических средах, то взаимодействия в системе живой ма-
терии развиваются исключительно в химических средах и 
экосистемах. В системе косной материи выделяют четыре фун-
даментальных взаимодействия, которые наряду с другими ти-
пами взаимодействий обеспечивают единство и непрерывное 
развитие структуры Вселенной. В системе живой материи вы-
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деляют двенадцать основных типов взаимодействия, которые 
называют функциями жизни264.

3. Как и взаимодействия косной материи, взаимодействия 
живой материи осуществляются через посредников. Только 
если в косной материи посредниками выступают физические 
агенты-переносчики (фотоны, глюоны, гравитоны и векторные 
бозоны), то посредниками во взаимодействиях живой материи 
выступают, главным образом, сигнальные молекулы. Физиче-
ские взаимодействия на химический состав веществ не влия-
ют, а вот сигнальные молекулы изменяют состав и строение 
молекулы-мишени, тем самым, в той или иной степени изме-
няя её функции.

К сигнальным молекулам относятся четыре группы ве-
ществ: эндогенные биологически активные вещества (медиато-
ры иммунного ответа, факторы роста и др.), нейромедиаторы, 
антитела (иммуноглобулины) и гормоны.

4. На непрерывное и нелинейное усложнение структуры и 
типов взаимодействия живой материи доминирующее влия-
ние оказывает внешняя среда. Если для организаций косной 
материи внешняя среда – это, главным образом, физические и 
физико-химические среды, то для организаций живой материи 
в условиях земли – это абиотические, биотические и антропо-
генные факторы химической среды и экологических систем.

5. Система живой материи, так же как и система косной 
материи, состоит из определенного множества инвариант-
ных иерархий, которые отличаются друг от друга сложностью 
структур и типов взаимодействия. Развитие биосферы – это 
непрерывное усложнение иерархий системы:

протоклетки → прокариоты → эукариоты → клеточные по-
пуляции → нейроны → нейронные популяции

6. Как и в косной материи, каждая иерархия системы живой 
материи проявляет себя в функциях. Только если основные 
функции системы косной материи – это совершенство форм 
движения непрерывно и нелинейно усложняющихся струк-
тур, а также различные варианты взаимодействия физических 
агентов-переносчиков различной сложности, то функции жи-

264 У разных авторов это количество меняется. Мы рассматривали этот 
вопрос выше.
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вой материи иные. С учетом двухуровневых блочных элемен-
тов структуры и более сложного (разнообразного) воздействия 
условий внешней среды, развитие функций живой материи 
связано с усложнением генетических программ и типов их на-
следования. По большому счету, коэволюция протоклеток, 
прокариотов, эукариотов, нейронов и нервных систем – это 
коэволюция генетических программ различной сложности. А 
биосфера – это не что иное, как единая, интегрированная база 
генетических программ различной сложности. На наш взгляд, 
идея английского биолога Клинтона Ричарда Докинза о том, 
что фенотипические эффекты гена не ограничены организмом 
особи и могут простираться на среду обитания, включая орга-
низмы других особей265, недалека от истины. 

Если устойчивость организаций косной материи обеспе-
чивается физической средой и физическими (в меньшей сте-
пени – физико-химическими) взаимодействиями, то устой-
чивость организаций живой материи обеспечивается более 
разнообразными и сложными процессами: 

Во-первых, генетическими программами, которые «записы-
вают» (кодируют) структуру усложняющихся биополимеров 
в генах. гены – это участки ДНК, несущие определенную це-
лостную информацию о строении одной молекулы белка или 
одной молекулы РНК. Эти и другие функциональные молеку-
лы определяют развитие, рост и функционирование организма.

Во-вторых, типами наследования. Важно не просто каче-
ственно записать структуру организма в генах, но и передать из 
поколения в поколение точную информацию о ней. В сравне-
нии с косной материей биологические организмы в силу слож-
ности внутренней организации склонны к быстрому саморазру-
шению. Они вынуждены подстраиваться под совершенно иные 
критерии регуляторного компромисса. Поэтому устойчивость 
структур живой материи обеспечивается относительной ста-
бильностью генетических программ и надежностью типов на-
следования. В основе наследования лежат процессы удвоения, 

265 Докинз Р. Расширенный фенотип: Дальнее влияние гена. / Ричард 
Докинз / Изд. 2-е – Нью-Йорк: Oxford University Press Inc, 1989. – 210 с.; 
Dawkins Richard The selfish gene. (Эгоистичный ген) / Richard Dawkins – 
Oxford: Oxford University Press, 1989. – 219 p.
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объединения и распределения генетического материала, поэто-
му закономерности наследования у разных организмов зависят 
от особенностей этих процессов. Например, у эукариотов  раз-
личают ядерное и цитоплазматическое наследование.

В-третьих, на пути наследования в генотипе могут происхо-
дить спонтанные (самопроизвольные) и индуцированные (под 
воздействием внешней среды) изменения (мутации). Процесс 
образования мутаций рассматривается как чисто физико-
химическое явление. В большинстве своем, корректируемые 
естественным отбором, мутации способствуют эволюции жи-
вой материи в сложных условиях внешней среды.

В-четвертых, механизмами реализации (трансляции) пере-
данной генетической программы в онтогенезе. В трансляции 
принято выделять три этапа: инициацию (узнавание рибо-
сомой стартового кодона и начало синтеза), элонгацию (соб-
ственно синтез белка) и терминацию (узнавание терминирую-
щего кодона (стоп-кодона) и отделение продукта). Механизмы 
трансляции прокариот и эукариот существенно отличаются.

В-пятых, прямым влиянием окружающей среды на услож-
нение генетических программ (фенотип). Фенотип можно 
определить как «вынос» генетической информации навстре-
чу факторам среды. В первом приближении можно говорить о 
двух характеристиках фенотипа:

– число направлений выноса характеризует число факторов 
среды, к которым чувствителен фенотип (мерность фенотипа);

– «дальность» выноса характеризует степень чувствитель-
ности фенотипа к данному фактору среды. 

В совокупности мерность и «дальность» выноса определя-
ют богатство и развитость фенотипа. Чем многомернее фено-
тип и чем он чувствительнее, чем дальше фенотип от геноти-
па, тем он богаче. Если сравнить вирус, бактерию, аскариду, 
млекопитающего и человека, то богатство фенотипа в этом 
ряду растет.

7. Эволюция живой материи обуславливается теми же фак-
торами и причинами, что и эволюция косной материи. Только 
благодаря вариативности факторов и причин эволюции появле-
ние и дальнейшее развитие живой материи стало возможным в 
принципе.
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Эволюция живой материи определяется и регулируется 
двумя группами законов:

а) Универсальными законами косной материи;
б) законами биологической эволюции, которые работают 

исключительно в масштабах биосферы.
8. Достигнув предельного совершенства, структуры «мате-

ринского» состояния материи, закономерно переходят в каче-
ственно новое состояние – «дочернее». Если организации кос-
ной материи, достигнув предельного совершенства, перешли 
в состояние живой материи, то организации живой материи, 
достигнув предела внутреннего совершенства, перешли в со-
стояние разумной материи. «Дочернее» для системы живой 
материи состояние разумной материи – это инвариантные ие-
рархии с нехарактерными для «материнского» состояния мате-
рии характеристиками: структурой, типами взаимодействия и 
средами существования.

9. Коэволюция биосферы и ноосферы, как в свою очередь, 
коэволюция Вселенной и космических биосфер, способствует 
закреплению «дочернего» состояния материи в определенных 
участках «материнского» состояния и образовании новых не-
прерывно развивающихся сфер влияния.
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Глава 7.
мОДЕЛь ЭВОЛЮЦИИ РАЗУмНОЙ мАТЕРИИ

В сравнении с моделями эволюции косной и живой мате-
рии модель эволюции разумной материи наименее разрабо-
тана и вызывает наибольшее количество вопросов. Разумная 
материя как планетарное, а тем более космическое явление, 
в науке еще более не признанный факт, чем живая материя. 
Хотя сама проблема множественности миров имеет много-
вековую историю266. Достаточно вспомнить ранние античные 
учения о бесконечном множестве миров Левкиппа и Демо-
крита, революционные представления эпохи Ренессанса Ни-
колая Кузанского и Джордано Бруно и т.п.

Понятие «разумная материя» в научный оборот введе-
но автором. В 2000 г. вышла монография автора «Разумное 
вещество»267, в которой представлено первоначальное по-
нимание автором места человека в масштабах земли и кос-
моса. Начиная с 2000 г., в статьях268 и монографиях269 автор 

266 Историографию этого вопроса смотрите в исследовании Визгин В.П. 
Идея множественности миров: Очерки истории. / Виктор Павлович Виз-
гин / Изд. 2-е испр. и доп. М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 336 с.

267 Базалук О. А. «Разумное вещество» – Киев: Наукова думка, 2000. – 368 с.
268 Bazaluk Oleg «The New Model of the Universe» – «Intercultural 

Communications» / International scientific periodical edition / № 12 – Tbilisi, 
2010. – P. 150-162.; Базалук О. А. Феномен «разумная материя» в совре-
менной теории эволюции. / «Ноосферные исследования» Выпуск 1 (3) 
2013. – Иваново: ИГУ, 2013. – С.60-77.; Базалук О. А. Феномен «разумная 
материя» / Збірник матеріалів Міжнародной наукової конференції «Вчен-
ня В.І.Вернадського і сучасність» привчений 150-річчю від дня народження 
академіка В.І.Вернадського – Полтава: ПНТУ імені Юрія Кондратюка, 2013. – 
С.28-33.; Базалук О. А. Модель эволюции разумной материи / Philosophy and 
Cosmology 2014 (Том 12) – Киев: МФКО, 2014. – С.165-196

269 Базалук О. А. «Разумное вещество» – Киев: Наукова думка, 2000. – 
368 с.; Базалук О. А. «Сущность человеческой жизни» – Киев: Наукова 
думка, 2002. – 272 с.; Базалук О. А. «Происхождение человечества: новая 
космологическая концепция» – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 144 с.; 
Базалук О. А. «Время в свете новой космологической концепции» – Дне-
пропетровск: Пороги, 2003. – 127 с.; Базалук О. А. «Мироздание: живая и 
разумная материя (историко-философский и естественнонаучный анализ 
в свете новой космологической концепции)». – Днепропетровск: Пороги, 
2005. – 412 с.; Базалук О. А. «Космические путешествия – путешествую-
щая психика»: курс лекций. / Олег Базалук. – К.: КНТ, 2012. – 424 с.; 
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аргументировал целесообразность рассмотрения разумной 
материи как третьего состояния материи в нашей Вселенной. 
По аналогии с понятиями «косная» и «живая» материя в по-
нятие «разумная» материя автор заключил научную состав-
ляющую всей информации, относящейся к широко распро-
страненным в повседневном обиходе понятиям «человек» и 
«человеческое общество». На этот шаг автора натолкнули 
сыгравшие огромную роль в его научной карьере работы ака-
демика Владимира Ивановича Вернадского. Именно изуче-
ние творческого наследия В. Вернадского сподвигло автора 
на создание универсальной модели эволюции – «Эволюцио-
нирующая материя».

Несмотря на то, что рассмотрение разумной материи как 
планетарного и космического явления – это творческая ини-
циатива автора, в своей аргументации он опирался на мас-
штабные исследования предшественников. Причем, сначала, 
после изучения работ В. Вернадского270, пришло общее пони-
мание модели «Эволюционирующая материя» и планетарно-
космической роли разумной материи, а лишь потом, работая 
над доказательной базой, автор постепенно открывал для 
себя неоценимый вклад предшественников. 

С учетом того, что выделение эволюции разумной мате-
рии из биологической эволюции – это открытый вопрос как 
в науке, так и в философии271, прежде чем перейти к рассмо-
трению модели усложнения разумной материи (ноогенеза), 
автор на основе историко-философского анализа, проведет 

Базалук О. А., Владленова И.В. «Философские проблемы космологии»: 
монография / О. А. Базалук, И. В. Владленова. – Харьков: Издательство: 
«Підручник НТУ «ХПІ», 2013. – 190 с.

270 Ошеломляющее впечатление на автора произвела первая, прочитан-
ная в марте 2000 г. книга В. Вернадского: Вернадский В. И. Химическое 
строение биосферы Земли и ее окружения. / Владимир Иванович Вернадс-
кий. – М.: Наука, 1987. – 339 с. Она на долгое время стала настольной 
книгой автора.

271 Отметим, что в современной науке и философии целесообразность 
выделения ноогенеза, и рассмотрение его как самостоятельного процесса – 
далеко не очевидный факт. Многие ученые продолжают придерживаться 
точки зрения, что ноогенез – это высшая ступень биологической эволю-
ции, и поэтому его нужно рассматривать в рамках синтетической теории 
эволюции.



121

РАзДЕЛ ВТОРОй: 
Основные положения теории «Эволюционирующая материя»

систематизацию фактического материала, доказывающего 
обоснованность выделения разумной материи как третьего 
состояния материи, известного современной науке.

В содержательном наполнении понятия «разумная мате-
рия» можно выделить три основных этапа:

Первый этап (конец ХIХ – середина ХХ столетия)272 – глу-
бинные философские разведки в основание жизни и разведение 
эволюции жизни и разума. Целые направления в философии: фи-
лософия жизни, экзистенциализм, феноменология, философская 
антропология и др., были направлены на высвечивание первооснов 
жизни и разума. Вильгельм Дильтей273, Фридрих Ницше274, Франц 

272 Этот этап подробно рассмотрен в монографиях автора: Базалук О. А. 
«Мироздание: живая и разумная материя (историко-философский и есте-
ственнонаучный анализ в свете новой космологической концепции)». – 
Днепропетровск: Пороги, 2005. – 412 с.; Базалук О. А. «Философия жизни: 
от волюнтаризма к экзистенциализму» (компаративистский анализ) – 
Винница: О.Власюк, 2006. – 292 с., а также в докторской диссертации: 
Базалук О. А. «Экзистенциально-философский анализ феномена жизни в 
западноевропейской философии конца ХIХ – первой половины ХХ века» / 
Олег Александрович Базалук / Диссертация на соискание научной степе-
ни доктора философских наук. Специальность 09.00.05 – история фило-
софии. – Днепропетровск: ДНУ, 2007. – 444 с.

273 Дильтей В. Описательная психология. / Второе издание. Пер. с 
нем. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 1996. – 160 с.

274 Делёз Жиль Ницше / Пер. с франц., послесловие и коммент. 
С. Л. Фокина. – СПб.: Аксиома, 1997. – 186 с. (XX век. Критическая би-
блиотека); Емельянова Н. Н. Проблема «сверхчеловека» Ф. Ницше как 
поиск истины и совершенства. Диссертация на соискание научной степени 
кандидата философских наук. – Донецк: Донецкий государственный уни-
верситет, на правах рукописи, 1994. – 182 с.; Ницше Ф. Так говорил Зара-
тустра. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 416 с.; Ницше Ф. Сочинения 
в 2 т. Т. 1. Литературные памятники/Составление К.А.Свасьяна; Пер. с 
нем. – М.: Мысль, 1990. – 829 с.; Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2./Пер. 
с нем; Сост., ред. и авт. примеч. К.А.Свасьян. – М.: Мысль, 1990. – 829 с.; 
Ницше Фридрих. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. – М.: 
«REFL-book», 1994. – 352 с.; Ницше Фридрих. Странник и его тень. – М.: 
«REFL-book», 1994. – 400 с.; Ницше Фридрих Философия в трагическую 
эпоху. – М.: «REFL-book», 1994. – 416 с.; Попиашвили А. Д. Проблема 
индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше. Автореферат. – Тбили-
си, 1989. – 51 с.; Хайдеггер М. Ницше и пустота. – М.: Алгоритм; Эксмо, 
2006. – 304 с.; Ясперс К. Ницше: введение в понимание его философство-
вания. / Карл Ясперс / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР 
ДАЛЬ», 2004. – 629 с.
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Брентано275, Карл Ясперс276, Эдмунд гуссерль277, Анри Бергсон278, 

275 Брентано Франц О происхождении нравственного познания. Пер. с 
нем. А. Антипко. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 2000. – 186 с.

276 Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический ана-
лиз) – Ленинград: Издательство ленинградского университета, 1982. – 
152 с.; Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Карл Ясперс – М.: 
Политиздат, 1991. – 527 с.; Ясперс К. Стриндберг и Ван Гог: Опыт сравни-
тельного патографического анализа с привлечением случаев Сведенборга и 
Гельдерлина / Карл Ясперс / Пер. с нем. – СПб: Гуманитарное агентство 
«Академический проект», 1999. – 238 с.; Ясперс К. Введение в филосо-
фию / Карл Ясперс / Пер. с нем. – Мн.: Пропилеи, 2000 (Схолия). – 192 с.; 
Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 тт. Т.1: «Ностальгия 
и преступления», «Бред ревности», «Методы проверки интеллекта и по-
нятие деменции», «К анализу ложных восприятий». / Карл Ясперс – М.: 
Издательский центр «Академия»; СПб: «Белый Кролик», 1996. – 352 с.; 
Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 тт. Т.2: «Ложные 
восприятия», «Феноменологическое направление исследования в психопа-
тологии», «Каузальные и «понятные» связи между жизненной ситуацией 
и психозом при шизофрении». / Карл Ясперс – М.: Издательский центр 
«Академия»; СПб: «Белый Кролик», 1996. – 256 с.; Ясперс К. Ницше: вве-
дение в понимание его философствования. / Карл Ясперс / Пер. с нем. – 
Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 2004. – 629 с.; Ясперс К. Идея 
университета. / Карл Ясперс / Пер. с нем. – Минск: БГУ, 2006. – 159 с.

277 Гуссерль Э. Начало геометрии. Введение Ж. Деррида. / Э.Гуссерль / 
Пер. с франц. М. Маяцкого. – М.: Изд-во Ad Marginem, 1996. – 269 с.; Гус-
серль Э. Кризис европейский наук и трансцендентальная феноменология: 
Введение в феноменологическую философию. / Э.Гуссерль / Пер. с нем. – 
Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 2004. – 400 с.; Гуссерль Э. Картезиан-
ские размышления. / Э.Гуссерль / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «Наука», 
«Ювента», 1998. – 316 с.; Деррида Жак Голос и феномен (и другие работы 
по теории знака Гуссерля). Пер. с фр. С.Г.Калинина, Н.В.Суслова – СПб.: 
«Алетейя», 1999. – 208 с.; Мотрошилова Н. В., Соловьев Э. Ю. От защиты 
«строгой науки» к утверждению иррационализма (Философская эволюция 
Э. Гуссерля и немецкий экзистенциализм) – «Вопросы философии», № 
5. – М.: Институт философии, 1964. – С. 92-104; Причепий Е. Н. Гно-
сеологический анализ феноменологической концепции сознания Эдмунда 
Гуссерля. Диссертация на соискание ученой степени кандидата философ-
ских наук. – К.: Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, 
1969. – 192 с.; Сартр Ж. П. Интенциональность – основная идея феноме-
нологии Гуссерля. Пер. с франц. З. А. Сокулер. SARTRE J.-P-. Une idйe 
fondamentale de la phйnomйnologie de Husserl: L’intentionnalitй // Sartre 
J.-P. Situations.-P.: Gallimard, 1947.- 1.- P. 31-38.

278 Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. / Анри Берг-
сон / Пер. с фр. – Минск: Харвест, 1999. – 1408 с.; Гранжан Франк Рево-
люция в философии: учение Анри Бергсона. Пер. с фр. – М.: Издал А. А. 
Асвенсон, 1913. – 131 с.; Карр Г. Уильдон Философия Бергсона в попу-
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Мартин Хайдеггер279, Макс Шелер280, Хельмут Плесснер, Жан-
Поль Сартр281, Пьер Тейяр де Шарден282, Владимир Иванович 
лярном изложении. Пер. с англ. И. Румер. – М.: Книгоиздательство «Твор-
чество», 1913. – 63 с.; Лосский Н. О. Интуитивная философия Бергсона. 
3-е изд. – Петербург: Издательство «Учитель», 1922. – 109 с.; Свасьян К. 
А. Эстетическая сущность интуитивной философии А. Бергсона. – Ереван: 
Издательство АН Армянской ССР, 1978. – 120 с.; Чанышев А. Н. Фило-
софия Анри Бергсона. – Москва: Издательство Московского университета, 
1960. – 56 с.; Штенберген А. Интуитивная философия Анри Бергсона. Пер. 
с нем. – СПб: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, 1912. – 220 с.

279 Желнов М. В. «Ничто достоверности сущего» и «Ничто истины бы-
тия» (Идеи Г.В.Лейбница и М.Хайдеггера в последнем десятилетии XX в.). 
Метафизика Г.В.Лейбница: Современные интерпретации (К 350-летию со дня 
рождения) Отв.ред. А.В.Водолагин. – М.: Изд-во РАГС при Президенте РФ, 
1998. – С.15-46.; Михайлов И.А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией 
и философией жизни. – М.: «Прогресс-Традиция» / «Дом интеллектуальной 
книги», 1999. – 284 с.; Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический 
очерк экзистенциального психоанализа. – М.: Политиздат, 1985. – 175 с.; Хай-
деггер М. Бытие и время: Пер. В. Бибихина. – М.: AD MARGINEM, 1997. – 
452 с.; Хайдеггер М. Бытие и время; Пер. с нем. В. Бибихина – Харьков: 
«Фолио», 2003. – 503 с.; Хайдеггер М. Хайдеггер Мартин / Пер. с нем. С. А. 
Бронштейна. – Мн.: «Современное слово», 1998. – 384 с.; Хайдеггер М. Время 
и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – 447 с.; 
Хайдеггер М. Ницше и пустота. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – 304 с.

280 Шелер М. Избранные произведения / Макс Шелер / Пер. с нем. – М.: 
Издательство «Гнозис», 1994. – 490 с.; Шелер М. Ресентимент в структуре 
моралей / Макс Шелер – СПб: Наука, Университетская книга, 1999. – 231 с.

281 Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. – М.: 
Моск. рабочий, 1994. – 333 с.; Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт фено-
менологической онтологии / Пер. с фр. – М.: Республика, 2000. – 639 с.; 
Сартр Ж. П. Интенциональность – основная идея феноменологии Гуссер-
ля. Пер. с франц. З. А. Сокулер. SARTRE J.-P-. Une idйe fondamentale de 
la phйnomйnologie de Husserl: L'intentionnalitй // Sartre J.-P. Situations.-P.: 
Gallimard, 1947.- 1.- P. 31-38.; Сартр Ж.- П. Дороги свободы. I. Возраст зре-
лости / Ред. и авт. коммент. А. Волков. – Харьков: Фолио, 1997. – 367 с.; 
Сартр Ж.- П. Дороги свободы. II. Отсрочка / Ред. и авт. коммент. А. Вол-
ков. – Харьков: Фолио, 1997. – 398 с.; Сартр Ж.- П. Дороги свободы. III. 
Смерть в душе; IV. Странная дружба / Ред. и авт. коммент. А. Волков. – 
Харьков: Фолио, 1997. – 415 с.

282 Дуйкін В. Р. Філософія людини П. Тейяра де Шардена — Черкаси: 
Брама, 2004. – 316 с.; Семёнова С. Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де 
Шарден. / Светлана Григорьевна Семёнова – Санкт-Петербург: Русская 
христианская гуманитарная академия, 2009. – 672 с.; Тейяр де Шарден П. 
Феномен человека. / Пьер Тейяр де Шарден – Москва: Наука, 1987. – 240 
с.; Тейяр де Шарден П. Божественная среда. Москва: Изд-во «Ренессанс» 
СП «ИВО-СиД», 1992. – 311 с.
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Вернадский и многие другие философы создали мощную на-
учную основу для рассмотрения человека и общества как прин-
ципиально отличающегося от мира жизни состояния материи.

Философские разведки основывались и сопровождали ре-
волюционные для своего времени исследования в нейрофи-
зиологии, нейробиологии и психологии. Именно в этот пери-
од времени были основаны ведущие мировые научные школы 
нейробиологии и психологии: Ивана Михайловича Сеченова, 
Владимира Михайловича Бехтерева, Ивана Петровича Павло-
ва, Сантьяго Рамон-и-Кахаля, Камилло гольджи, Льва Семё-
новича Выготского, Александра Бэна, Вильгельма Максими-
лиана Вундта, Эдварда Брэдфорда Титченера, Джона Бродеса 
Уотсона, Рагнара Артура гранита, Холдена Кеффера Хартлай-
на, Эдгара Дугласа Эдриана, Чарльза Скотта Шеррингтона, 
Макса Вертгеймера, зигмунда Фрейда, Карла густава Юнга и 
многих других.

Второй этап содержательного наполнения понятия «разумная 
материя» охватил вторую половину ХХ столетия. На втором эта-
пе, благодаря масштабным наработкам нескольких поколений 
ученых, понимание структуры и функций разумной материи зна-
чительно обогатилось. Разумная материя стала рассматриваться 
как самостоятельное состояние материи. Сложилось понимание 
её строения, особенностей организации, законов взаимодействия, 
этапов формирования и развития. Осуществились мощные науч-
ные прорывы как минимум в четырех направлениях:

1. В философии языка. Философия языка (или «лингвисти-
ческий поворот» в философии) объединяет как минимум четы-
ре крупных направления в философии: феноменологию, гер-
меневтику, структурализм и постструктурализм. Философия 
языка – это исследования, выявляющие основополагающую 
роль языка и речи в познании и структурах сознания и знания. 
Выделим основоположников главных направлений филосо-
фии языка:

– готлоб Фреге, Фрэнк Пламптон Рамсей, Бертран Рассел, 
Сол Крипке, Ричард Монтегю – философы языка аналитиче-
ской традиции, лежащей в области логического анализа;

– Людвиг Витгенштейн – создатель афоризма «смысл это 
использование»;



125

РАзДЕЛ ВТОРОй: 
Основные положения теории «Эволюционирующая материя»

– Питер Фредерик Стросон – инициатор создания дескрип-
тивной метафизики;

– Эрнст Кассирер – теория языка как часть более общей 
теории символических форм;

– Фердинанд де Соссюр – основатель структурной лингвисти-
ки;

– Ноам Хомский и Джерри Фодор – синтаксический, вы-
числительный и знание-ориентированный подходы;

– Михаил Бахтин, Морис Бланшо, Поль де Ман, Джордж 
Стайнер – литераторы-теоретики, работы которых носили фи-
лософский характер;

– Кит Доннеллан, Юрген Хабермас, Джон Лэнгшо Остин, 
герберт Пол грайс, Джон Сёрл – теоретики, ориентированные 
на проблемы применения языка;

– Мишель Фуко, Жак Деррида – авторы, осмыслявшие про-
блемы языка в рамках постструктурализма;

– Элен Сиксу, Юлия Кристева, Джудит Батлер – исследова-
тели языка, феминистки;

– Валентин Волошинов, Росси-Ланди – теоретики языка, 
марксисты;

– Дональд Дэвидсон, Майкл Даммит – разработчики тео-
рии значения.

2. В психологии. Вторая половина ХХ столетия считается 
расцветом психологической науки. Психология из описатель-
ной науки вышла на уровень фундаментальных, прикладных 
и практических исследований. Благодаря новым методам и 
подходам, психология высветила целый ряд важнейших осо-
бенностей структуры и функций человеческого мозга, различ-
ных социальных групп, а также межличностных и групповых 
коммуникаций. Перечислим авторов и направления, которые 
активно разрабатывались в этот период:

– зигмунд Фрейд, Альфред Адлер и Карл густав Юнг – пси-
хоанализ, индивидуальное и коллективное бессознательное;

– Ричард Аткинсон, Лев Семенович Выготский, Александр 
Романович Лурия, Сергей Леонидович Рубинштейн, Жан 
Пиаже, Джордж Миллер, Джером Брунер, Ульрик Найссер 
и др. – когнитивная психология, изучающая познавательные 
процессы человеческой психики: память, внимание, чувства, 
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представление информации, логическое мышление, воображе-
ние, способность к принятию решений;

– Абрахам Маслоу, Карл Рэнсом Роджерс, Виктор Франкл, 
Шарлотта Бюлер и др. – гуманистическая психология, при-
знающая своим главным предметом личность как уникальную 
целостную систему, которая представляет собой не нечто за-
ранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, 
присущую только человеку;

– Станислав гроф, Кеннет Эрл Уилбер II, Тимати Лири и 
др. – трансперсональная психология, изучающая трансперсо-
нальные переживания, изменённые состояния сознания и ре-
лигиозный опыт (в том числе и под воздействием психодели-
ческих препаратов), соединяя современные психологические 
концепции, теории и методы с традиционными духовными 
практиками Востока и запада. Трансперсональная психология 
занимается исследованием природы сознания и развития че-
ловека.

– Инженерная психология, исследующая процессы и сред-
ства информационного взаимодействия между человеком и 
машиной, а также техническими средствами автоматизации. 
Важнейшими составляющими инженерной психологии стали 
процессы восприятия и переработки оперативной информа-
ции, принятия решений в условиях ограниченного времени, 
роста цены ошибочных действий. Классические исследования 
в этой области принадлежат: георгию Петровичу Щедровицко-
му, Анатолию Альфредовичу Пископпелю, Фредерику Уинслоу 
Тейлору, Питеру Фердинанду Друкеру и другим.

– Карл Ивер Ховланд, Музафер Шериф, Ричард И. Петти, 
Джон Качиоппо, Шелли Чейкен и многие другие – психология 
коммуникации. Психология коммуникации исследует слож-
ный многоплановый процесс установления и развития кон-
тактов между людьми (межличностное общение) и группами 
(межгрупповое общение), который порождается потребностя-
ми совместной деятельности. Он включает в себя как минимум 
три различных процесса: коммуникацию (обмен информаци-
ей), интеракцию (обмен действиями) и социальную перцеп-
цию (восприятие и понимание партнера). Вне общения чело-
веческая деятельность невозможна.
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3. В кибернетике. Кибернетика, как наука об общих законо-
мерностях процессов управления и передачи информации в 
различных системах, будь то машины, живые организмы или 
общество, является междисциплинарной наукой. Она возник-
ла в середине ХХ в. на стыке математики, логики, семиотики, 
физиологии, биологии, социологии. Ей присущ анализ и вы-
явление общих принципов и подходов в процессе научного по-
знания. Наиболее весомыми теориями, объединяемыми кибер-
нетикой, можно назвать следующие:

– Теория передачи сигналов;
– Теория управления;
– Теория автоматов;
– Теория принятия решений;
– Синергетика;
– Теория алгоритмов;
– Распознавание образов;
– Теория обучающихся систем и др.
Кибернетика как научная дисциплина основана на работах: 

Норберта Винера, Уорена Мак-Каллока, Уильяма Эшби, Уилья-
ма Уолтера, Джона фон Неймана, Хейнц фон Фёстера, Клода 
Шеннона, Алексея Андреевича Ляпунова, Виктора Михайловича 
глушкова, Петра Кузьмича Анохина, Алана Матисона Тьюринга, 
германа Хакена, Сергея Павловича Курдюмова и многих других.

4. В нейробиологии. Нейробиология изучает устройство, 
функционирование, развитие, генетику, биохимию, физио-
логию и патологию нервной системы. Темами нейробиологии 
являются:

– деятельность нейротрансмитеров в синапсах;
– как гены способствуют развитию нервной системы в за-

родыше и в течение жизни;
– деятельность относительно простых структур нервной си-

стемы;
– структура и функционирование сложных нервных це-

пей – восприятие, память, речь.
Нейробиология основана на исследованиях: генри Халлета 

Дейла, Дэвида Джозефа Бома, Карла Х. Прибрама, Джона Кэ-
рью Экклса, Алана Ллойда Ходжкина, Эндрю Филдинга Хак-
сли, Холдена Кеффера Хартлайна, Торстена Нильса Визеля, 
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Девида Хантера Хьюбела, Мерлина Дональда, Ристо Наатанена, 
Мигеля Николелиса, Джеймса Олдса, Криса Фрита, Стюарта 
Хамероффа, Дональда Хебба, Вилейанаура Рамачандрана, Бо-
риса Митрофановича Величковского, Александра Романовича 
Лурии, Евгения Николаевича Соколова и многих других.

Третий этап содержательного наполнения понятия «разу-
мная материя» охватывает период: конец ХХ – начало ХХI ст. 
Это период интенсивного развития нейронаук, в том числе и 
нейрофилософии. Как сказал директор Института нейропси-
хологии и познавательных процессов (США), ученик извест-
ного российского ученого Александра Романовича Лурии, из-
вестный нейропсихолог Элхонон гольдберг: «Если начало ХХ 
в. было эпохой физики, а его конец – эпохой биологии, то на-
чало ХХI в. стало эрой расцвета науки о мозге и психике»283. 
Третий этап связан с фундаментальными, прикладными и 
практическими исследованиями исходного, определяющего 
пространства разумной материи – сознания; попытками объяс-
нить нейрофизиологические механизмы высших психических 
функций; первыми построениями моделей нейроэволюции.

В настоящее время нейронаука дифференцирована на мно-
жество направлений, которые специализируются на изучении 
различных аспектов структуры и функций мозга. Нейронау-
ка основывается на классических исследованиях: Алана Ход-
жикина, Джона Экклса, Эндри Хаксли, Екатерины Моррис, 
Harold Lecar, Эрика Кэнделя, Пола грингарда, Ричарда Аксела, 
Линды Бак, Элхонона гольдберга, Петра Кузьмича Анохина, 
Натальи Петровны Бехтеревой, Павла Васильевича Симонова, 
Алексея Михайловича Иваницкого и многих других.

Современная нейронаука для изучения работы нейронных 
популяций, нервной системы, нейронных ансамблей использу-
ет три основных метода: традиционный, генетического тести-
рования и нейровизуализации.

Традиционный метод изучения работы нейронных органи-
заций основан на тестировании и сравнительном анализе по-
вреждений мозга. В большинстве он выполняет три задачи:

283 Голдберг Э. Управляющий мозг: По материалам беседы в программе 
«Очевидное – невероятное». / «В мире науки», январь 2004. – Москва: В 
мире науки, 2004. – С.83.
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1. Установление закономерностей функционирования моз-
га при взаимодействии организма с внешней и внутренней сре-
дой.

2. Нейропсихологический анализ локальных повреждений 
мозга.

3. Проверка функционального состояния мозга и отдельных 
его структур.

Метод генетического тестирования (генетический тест или 
ДНК-тест) – это современная методика, использующая слож-
ные технические средства для исследования именно молеку-
лы ДНК. генетический тест используется преимущественно 
для диагностики генетических заболеваний, однако в экспе-
риментальных целях применяется гораздо шире. Существуют 
методы, которые используются для выявления продуктов ге-
нов – например, белков, ферментов и т.д. Отдельные методы 
позволяют изучать микроструктуру хромосом.

Параллельно генетическим методам тестирования развива-
лись неинвазивные методы получения изображения головного 
мозга. Стивен Хайман отмечает, что существуют три основных 
типа нейровизуализации284. Во-первых, морфометрический ана-
лиз, ставящий своей целью получение детальной картины струк-
туры мозга с помощью магниторезонансной томографии (МРТ). 
Во-вторых, метод функциональной нейровизуализации – постро-
ение карты активности мозга путем регистрации сигналов, корре-
лирующихся с импульсацией нейронов. Основные инструменты 
здесь – МРТ и позитронная эмиссионная томография (ПЭТ). 
Третий метод основан на применении радиоизотопов для локали-
зации специфических молекул в разных отделах головного мозга 
и определения их концентрации. Нейровизуализация помогает 
выяснить, какие нарушения происходят в головном мозге при раз-
личных психических расстройствах, диагностирует заболевания и 
контролирует эффективность лечения.

Узкоспециализированные исследования нейронаук в еди-
ное стратегическое русло объединяет нейрофилософия. Ней-
рофилософия не только осуществляет масштабную аналитику 
достижений нейробиологии, но и охватывает другие направле-

284 Хайман Стивен Диагностика заболеваний / «В мире науке», декабрь 
2003 – М.: В мире науки, 2003 – С.70-77
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ния иссле дований: философию сознания, аналитическую фи-
лософию, когнитивную психологию и целый ряд других наук. 
По мнению автора нейрофилософия призвана выполнять сле-
дующие задачи:

1. Осуществлять анализ и синтез междисциплинарных ис-
следований структуры головного мозга человека, а также эта-
пов его развития;

2. Изучать особенности проявляемых структурами мозга 
функций;

3. Исследовать среды реализации функций мозга и особен-
ности их развития;

4. На основе анализа непрерывно и нелинейно усложняю-
щейся структуры мозга человека, их функций и сред суще-
ствования, осуществлять моделирование нейроэволюции. По 
нашему глубокому убеждению, именно нейрофилософия раз-
рабатывает основу нейроэволюции, проектирует достижения 
нейронаук на планетарные и космические процессы.

Современная нейрофилософия основывается на классиче-
ских исследованиях: Патриции Чёрчленд, Станисласа Дехэна, 
Дэниела Деннета, Джона Сёрля, Джерри Фодора, Неда Блока, 
Дэвида Чэлмерса, герберта Саймона, Алена Ньюэла, Ричарда 
Докинза. Сюда же относятся революционные для своего пе-
риода времени исследования Б. Скиннера и У. Куайна, Л. Вит-
генштейна и г. Райла, Н. Хомского и К. Поппера, У. Селларса 
и X. Патнэма, М. Арбиба и Т. Нагель, С. Кларка и Р. Пенроуза, 
К. Макгинна и Р. Рорти, С. гоулда и П. Черчленда и многие, 
многие другие.

Среди российских нейрофилософов (специалистов в обла-
сти философии сознания) назовем: Давида Израилевича Дуб-
ровского, Эвальда Васильевича Ильенкова, Феликса Трофи-
мовича Михайлова, Владислава Александровича Лекторского, 
Игоря Петровича Меркулова, Светлану Дашиевну Балмаеву, 
Нину Степановну Юлину и др. Особо отметим Александра 
Феодосиевича грязнова, который проделал большую перевод-
ческую и авторскую работу в философии сознания285.

285 Масштабный анализ истории философии сознания проведен в книге 
Н. С. Юлиной: Юлина Н. С. Головоломки проблемы сознания: концепция 
Дэниела Деннета. / Н. С. Юлина – Москва: Канон+, 2004. – 544 с.
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Попытки систематизации концепций сознания предприняты 
в исследованиях ганса Юргена Айзенка286, Дэниела Деннетта287, 
Стивена Приста288, Виктора Михайлович Аллахвердова289, Алек-
сандра Феодосиевича грязнова290, Василия Васильевича Давы-
дова291, Сергея Семеновича Корнеенкова292 и других авторов.

Все вышеперечисленные, а также многие другие исследова-
ния позволили автору прийти к пониманию содержания разу-
мной материи. А исследования К. Циолковского, В. Вернадс кого, 
А. Чижевского, Н. Холодного, П. Тейяр де Шардена, В. Каз-
начеева, Л. гумилёва, Н. Моисеева, Б. Поршнева, А. Манеева, 
В. Кордюма, Л. Лескова, С. Хайтуна, А. Урсула, А. Назаретяна, 
С. Кричевского, Э. Витола, В. Буряка, г. гладышева, А. Хазена, 
В. Моргуна, М. Каку, Ф. Капра, К. Сагана, Р. Пенроуза, И. При-
гожина и других ученых – натолкнули на понимание эволюции 
разума в планетарном и космическом масштабах. Вывод, к кото-
рому пришел в одной из своих книг американский психолог и 
психиатр Станислаф гроф путеводной звездой засел в памяти: 
«…сознание – фундаментальное свойство Вселенной»293.

286 Айзенк Г., Айзенк М. «Исследование человеческой психики». / Ганс 
Айзенк, Майкл Айзенк. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с.

287 Деннетт Дэниел С. Виды психики: На пути к пониманию сознания. 
Пер. с англ. – М.: Идея-Пресс, 2004. – 184 с.

288 Прист Стивен Теории сознания. Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – М.: 
Идея-Пресс. Дом интеллектуальной книги, 2000. – 288 с.

289 Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс. (Экспериментальная пси-
хологика, т. 1) / Виктор Михайлович Аллахвердов – Санкт-Петербург: 
«Издательство ДНК», 2000. – 528 с.

290 Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. / Александр Феодосиевич 
Грязнов. – М.: Высшая школа, 2006. – 375 с.; Грязнов А. Ф. Язык и деятель-
ность: Критический анализ витгенштейнианства. / Александр Феодосиевич 
Грязнов / Предисл. А. Ф. Зотова. Изд. 2-е, доп. – Москва: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 152 с.; Философия сознания: история и современ-
ность. Материалы научной конференции, посвященные памяти профессора 
МГУ А. Ф. Грязнова (1948-2001) – М.: Изд-во «Современные тетради», 2003.

291 Давыдов В.В. Проблемы развивающегося обучения: Опыт тео-
ретического и экспериментального психологического исследования. / 
В.В.Давыдов – М.: Педагогика, 1986. – 240 с.

292 Корнеенков Сергей Семенович Концепции сознания: сознание как 
особое свойство материи / Электронный журнал «NB: Психология и пси-
хотехника» № 3, 2013 – С.271-305

293 Гроф С., Ласло Э., Рассел П. Революция сознания: трансатлантический 
диалог: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 2004. – С.219
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***
Предшествующий историко-философский анализ литера-

туры даёт автору полное право рассматривать ноогенез как 
мощную планетарную силу, а разумную материю, как третье 
состояние материи, зафиксированное в масштабах Солнечной 
системы.

Наш следующий шаг: на основе понимания эволюции как 
усложнения и выделенных универсальных факторов и причин 
эволюции, построить модель усложнения разумной материи в 
масштабах земли. Представленная ниже модель – это только 
промежуточные результаты, общие умозаключения и вероят-
ные направления дальнейших исследований. Скорее, это даже 
не модель, а попытка сложить разрозненные достижения из 
нейроэволюции, социально-культурной эволюции и эволю-
ции технологий в целостную описательную картину. Автор на-
деется, что дальнейшие исследования в этой области выведут 
его описательную модель на уровень функциональной модели 
ноогенеза.

I. Непрерывное и нелинейное усложнение структуры раз-
умной материи – нейроэволюция.

В современной нейробиологии пока нет устоявшегося поня-
тия, обозначающего исходное пространство разумной материи. 
Одно ясно – это не нейрон. Во второй половине ХХ столетия 
канадский физиолог и нейропсихолог Дональд Хебб доказал, 
что в отличие от клеточных организаций и их взаимодействий 
между собой, ни один нейрон не может пересылать никакой ин-
формации другим нейронам; информация передается исключи-
тельно через возбуждение группы нейронов, входящих в состав 
соответствующих ансамблей. Д. Хебб предложил рассматривать 
ансамбль нейронов в качестве основного способа кодирования и 
передачи информации294.

В современной научной литературе исходное и определяю-
щее пространство разумной материи обозначают разными по-
нятиями: «нервная система», «нейронная сеть», «психика», 
«группы нейронов», «колонки нейронов», «нейронные ансамб-
ли». Но все эти определения, на наш взгляд, вносят путаницу 

294 Цитируется по книге Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для 
вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С.31.
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в моделирование нейроэволюции. Причина этой путаницы в 
том, что, как мы уже отмечали, последние этапы эволюции жи-
вой материи тоже связаны с появлением нейронов и усложне-
нием их до уровня центральной нервной системы. Поэтому ни 
нервные системы, ни нейронные ансамбли или сети в принци-
пе не могут быть исходным пространством разумной материи, 
потому что структурно они вовлечены в биологическую эволю-
цию. Но, с другой стороны, неоспоримым фактом является то, 
что происхождение человека, как формы разумной материи на 
земле, связано не с биологической эволюцией, а именно с ней-
роэволюцией, с образованием на основе центральной нервной 
системы млекопитающих качественно новой нейронной орга-
низации.

В своих предшествующих работах исходное и определяю-
щее пространство разумной материи автор обозначал поняти-
ем «психика». В нашем понимании, «психика» включала в себя 
«последовательно разворачивающиеся нейронные ансамбли 
предсознания, подсознания и сознания»295. В этой работе мы 
ограничимся двумя понятиями, которые, на наш взгляд, отра-
жают основные этапы усложнения структуры разумной мате-
рии – «нейронный ансамбль подсознания» и «нейронный ан-
самбль сознания».

Автор допускает, что двухуровневые структуры живой ма-
терии, достигнув предела совершенства внутренней структуры, 
типов взаимодействия и сред существования, стимулировали 
очередную вариативность универсальных факторов и при-
чин эволюции, которая привела к организации трехуровневых 
блочных структур разумной материи. Основное отличие новых 
структур от двухуровневых заключалось в том, что внешняя сре-
да в них стала формировать условные программы – стереотипы, 
мировоззрения, жизненные позиции и т.п., которые впоследствии 
преобразовывались в стимулы, мотивы, цели, задачи, планы в 
жизни и т.п., и реализовывались в повседневной деятельности. 

295 Так автор представлял непрерывное и нелинейное усложнение 
структуры разумной материи в последних своих работах. Например, База-
лук О. А. Космические путешествия – путешествующая психика: курс лек-
ций. / Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с.; Базалук О. А., Владлено-
ва И.В. Философские проблемы космологии: монография / Олег Базалук, 
Илиана Владленова – Харьков: НТУ «ХПІ», 2013. – 190 с.
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Эти программы (на первых этапах в самом простейшем форма-
те), сформированные внешней средой, стали доминировать над 
генетическими программами, а сами биологические организмы 
с трехуровневой организацией мозга (гоминиды) на равных 
конкурировать с млекопитающими – биологическими организ-
мами с двухуровневой центральной нервной системой.

С учетом того, что для нашей формальной модели важно не 
само понятие, а его смысловое значение,  которое определяет 
исходный уровень, начало процесса нейроэволюции, определяю-
щее пространство разумной материи мы обозначим понятием 
«нейронный ансамбль подсознания». Понятие «нейронный ан-
самбль», как ключевое определение нейронных структур мозга 
человека, помимо работ Д. Хебба, используется в исследовани-
ях многих авторов, например, Натальи Петровны Бехтеревой и 
представителей её научной школы296. А добавление «подсозна-
ния» – «нейронный ансамбль подсознания», подчеркивает, что 
речь идет об усложнении новых трехуровневых блочных струк-
тур разумной материи.

Когда мы говорим о нейроэволюции, мы говорим о ми-
кроэволюции, которая проявляет себя в макроэволюции: 
социально-культурной эволюции и эволюции технологий. 
Нейроэволюция в нашем понимании – это формирование и 
развитие двухуровневых нервных систем, переход двухуров-
невой нервной системы млекопитающих в трехуровневый ней-
ронный ансамбль подсознания гоминид, а также его усложне-
ние до нейронного ансамбля сознания Человека Разумного и 
дальше, в более сложные нейронные организации. По мнению 
автора, необоснованное увлечение переносом результатов ис-
следований двухуровневых нервных систем живой матери на 
трехуровневые нейронные ансамбли разумной материи, не 
способствует раскрытию стратегии эволюции третьего состоя-
ния материи.

Как исходная и определяющая структура нейроэволю-
ции нейронный ансамбль подсознания имеет вертикальную 

296  Бехтерева Н. П., Гоголицын Ю. Л., Кропотов Ю. Д., Медведев С. 
В. Нейрофизиологические механизмы мышления: Отражение мыслитель-
ной деятельности в импульсной активности нейронов. – Ленинград: Наука, 
1985. – 272 с.; Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. – доп. 
изд. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008 – 363 с.
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(корково-подкорковую) и горизонтальную (корко во-кор-
ковую) организацию. Он представляет собой интегрированные 
в единую систему единичные нейроны различной структуры и 
функций, популяции нейронов различных уровней совершен-
ства297, предшествующие нейронные системы, межнейронные 
и внутринейронные связи, а также клетки нейроглии. То есть, 
по большому счёту, нейронный ансамбль подсознания образо-
ван из базовых блоков двухуровневой структуры центральной 
нервной системы, а также новых нейронных организаций, ко-
торые открыли перед новой структурой принципиально новые 
возможности. О каких возможностях идет речь?

говорить конкретно по этому вопросу современная нейро-
биология пока не готова. Но общее понимание уже присутствует.

1. Как мы уже отмечали, от центральной нервной систе-
мы млекопитающих структура нейронного ансамбля подсо-
знания отличается трехуровневостью. Если двухуровневые 
молекулярно-генетические программы прописывали струк-
турам живой материи «инструкции» поведения в условиях 
внешней среды (биологическая эволюция носит исключитель-
но адаптационный характер), то трехуровневые структуры 
направлены на активное использование вещественных, энер-
гетических и информационных ресурсов внешней среды для 
удовлетворения внутренних потребностей, целей. Структуры 
разумной материи руководствуются не наследственными адап-
тационными программами (хотя и ими тоже, но в значительно 
меньшей степени), сколько программами, составленными на 
основе запечатленных в первые и в последующие годы онто-
генеза условий внешней среды. Причем эти программы не ста-
бильные, а динамичные, способные корректироваться, изме-
няться и уточняться по ходу онтогенеза.

Именно по этой причине мозг младенца изобилует нейрона-
ми: чем «проще» условия внешней среды, тем больше нейронов 
погибает от бездействия в первые годы онтогенеза. На самом 
деле, изобилие нейронов в мозге младенцев говорит о готов-
ности мозга усваивать более сложные условия внешней среды, 

297 Под популяцией нейронов мы понимаем набор бесконечного коли-
чества подобных нейронов, различающихся либо своими параметрами, на-
пример, порогом возбуждения, либо флуктуациями входных воздействий, 
например, синаптических токов.
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запечатлевать гораздо большее разнообразие социальных уста-
новок и формировать на их основе весь спектр текущих миро-
воззренческих позиций.

2. Нейронный ансамбль подсознания, как качественно но-
вая трехуровневая структура материи, получил возможность 
не только «отражать»298 в себе условия внешней среды (запо-
минать (усваивать) основные социальные установки), но и 
реагировать на них. Если активность живой материи проявля-
ется в интенсивном копировании (размножении) непрерывно 
усложняющихся организаций живой материи, то активность 
разумной материи проявляется в совершенно ином. А именно, 
в запечатлении условий внешней среды и активной реализации 
(самореализации) внутренних творческих потенциалов в он-
тогенезе. Как трехуровневая структура нейронный ансамбль 
подсознания не просто запечатлевает условия внешней сре-
ды – в нем изначально заложена активная составляющая, ко-
торая направлена на преобразование внешней среды. за счет 
направленной реализации внутренних творческих потенциа-
лов нейронный ансамбль подсознания получил возможность 
конструировать внешнюю среду по программам, записанным в 
онтогенезе. Внутренняя активная составляющая, заложенная 
в основу трехуровневой структуры нейронного ансамбля под-
сознания, позволила ему естественные условия внешней среды 
преобразовывать в искусственные конструкции.

Таким образом, в эволюции как усложнении структуры со-
стояний материи, наблюдаемых в масштабах Солнечной систе-
мы (в микроэволюции), мы можем выделить три этапа:

Первый, связан с эволюцией косной материи – это непре-
рывное и нелинейное усложнение одноуровневых структур 
материи и типов взаимодействия между ними. 

Второй, связан с эволюцией живой материи. Дальнейшее 
усложнение структуры стало возможным благодаря форми-
рованию новых способностей материи: саморепликации, само-

298 Отражать в прямом и переносном смысле. Уже в нейронном ансам-
бле подзознания существуют такие зеркальные нейроны и связи, которых 
нет в нервной системе млекопитающих – М. Якобини Отражаясь в людях: 
Почему мы понимаем друг друга / Пер. с англ. – Москва: ООО «Юнайтед 
Пресс», 2011. – 336 с.; Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рас-
сказывает. Что делает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с.
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регуляции и самоорганизации. Появился второй уровень – ге-
нетические программы, благодаря которым акцент развития 
сместился от усложнения структуры материи к усложнению 
программ, прописывающих «инструкции» усложнения струк-
туры под конкретные условия внешней среды. Чем сложнее 
программа, тем сложнее структура, тем больше она адаптиро-
вана под условия внешней среды. Именно по этой причине в 
живой материи наблюдается тенденция: чем проще программа 
развития, тем проще структура и короче онтогенез организма. 
Чем сложнее программа, тем сложнее структура и продолжи-
тельнее онтогенез. 

Третий этап, связан с эволюцией разумной материи – услож-
нением уже трехуровневой организации, перед которой откры-
лись возможности запечатлевать, перерабатывать, хранить и 
передавать следующим поколениям навыки, умения и знания, 
а также реализовывать внутренние творческие потенциалы в 
искусственных продуктах деятельности. То есть, дальнейшее 
усложнение структуры материи стало возможным благодаря от-
крывшимся способностям непосредственного конструирования 
(преобразования) условий внешней среды. В эволюции акцент 
сместился от усложнения адаптационных программ, к творче-
скому преобразованию естественных условий внешней среды 
в искусственные среды, которые благоприятствовали продол-
жительному онтогенезу структур разумной материи. Для трех-
уровневых организаций критерии регуляторного компромисса 
определялись: с одной стороны, непрерывным и нелинейным 
блочным усложнением нейронного ансамбля подсознания, ко-
торое проявлялось в совершенствовании потребности к преоб-
разовательной деятельности, с другой стороны, непрерывным и 
нелинейным усложнением искусственных продуктов деятель-
ности (социально-культурной среды и техносферы), в которых 
внутренние творческие потенциалы реализовали себя.

В разумной материи непрерывное и нелинейное усложне-
ние структуры вышло на новый качественный уровень – оно 
продолжилось за счет привнесения в структуру искусственных 
элементов – технологий, созданных (сконструированных) са-
мими структурами. Например, уже в настоящее время (всего 
спустя несколько миллионов лет развития), благодаря эво-
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люции технологий в области генной инженерии, медицины, 
средняя продолжительность жизни человека, в сравнении с 
гоминидами, увеличилась как минимум в три раза! Именно по 
этой причине в разумной материи наблюдается тенденция: чем 
сложнее технологии (искусственные конструкции внешней 
среды), тем продолжительнее онтогенез человека и полнее реа-
лизация его внутренних творческих потенциалов.

3. Таким образом, структура нейронного ансамбля подсо-
знания отличается от центральной нервной системы млекопи-
тающих двумя важными и принципиальными моментами:

а) её развитие происходит исключительно под воздействи-
ем внешней среды, причем не естественной, а искусствен-
ной (социально-культурной и техносферы). Вне социально-
культурной среды и технологий структуры нейронного 
ансамбля подсознания атрофируются и деградируют, в резуль-
тате чего вместо представителя разумной материи формирует-
ся неполноценный биологический организм;

б) активное начало, изначально заложенное в нейронный 
ансамбль подсознания, ориентировано на принципиально но-
вые формы воплощения – на социально-культурную и техно-
логическую деятельность. Все структуры разумной материи 
обладают внутренними творческими потенциалами, которые 
реализуются по ходу онтогенеза в материальных, материально-
виртуальных или виртуальных искусственных продуктах дея-
тельности. 

Максимум возможностей центральной нервной системы – 
это осуществление простых и сложных высокодифференци-
рованных отражательных реакций – рефлексов. Нейронные 
ансамбли подсознания и сознания осуществляют высшие пси-
хические функции: восприятие, память, мышление и речь.

4. В структуре нейронного ансамбля подсознания в сравнении 
с центральной нервной системой млекопитающих, появилось ряд 
новых нейронных организаций, а также изменилась морфология 
и функции старых. Работа нейронного ансамбля подсознания свя-
зана с развитием структуры и функций таламических ядер, рече-
вых центров, ретикулярной формации, кратковременной и долго-
временной памяти, лимбической системы, префронтальной коры, 
неокортекса и т.п. 
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Нейронный ансамбль подсознания осуществляет бессозна-
тельную (или неосознаваемую) деятельность в понимании гот-
фрида Лейбница, Жан-Мартена Шарко, Ивана Петровича Пав-
лова, зигмунда Фрейда, Карла густава Юнга, Жака Лакана и 
многих других. В нашем понимании, нейронный ансамбль под-
сознания на земле прошел длительный путь усложнения: от 5 
млн. лет назад299 вплоть до периода, примерно 100 тысяч лет на-
зад. Каждый этап усложнения – это новая инвариантная нейрон-
ная иерархия, включающая в себя предшествующие нейронные 
структуры, а также новые нейронные образования, внутриней-
ронные и межнейронные связи, клетки нейроглии. По данным 
Константина Анохина и Татьяны Черниговской, за 5 млн. лет 
эволюции в нейронном ансамбле подсознания произошли сле-
дующие изменения (в сравнении с мозгом шимпанзе)300:

1. Изменения по геному. В 49 различных участках генома 
человека темпы изменений оказались существенно выше, чем 
в среднем по геному. Причем, на некоторых из них измене-
ния происходили в 70 раз быстрее, чем в среднем по геному. 
В результате детальных исследований выделен ген, который 
претерпел наиболее значительные изменения. Это ген HAR1, 
кодирующий небольшой участок, маленькую РНК, но в нем 
содержалось 118 (!) различий между человеком и шимпанзе. 
Оказалось, что этот ген работает в коре головного мозга с седь-
мой по девятнадцатую неделю развития зародыша, когда за-
кладываются верхние слои коры головного мозга, определяю-
щие горизонтальные связи.

299 Полное описание этапов эволюции можно встретить, например, в рабо-
тах: Дробышевский С.В. Эволюция мозга человека: Анализ эндокраниометри-
ческих признаков гоминид. / Станислав Владимирович Дробышевский. – Мо-
сква: Издательство ЛКИ, 2007. – 176 с.; Дробышевский С.В. Предшественники. 
Предки? Часть 1. Австралопитеки. Часть 2. «Ранние Homo». / Станислав Вла-
димирович Дробышевский. – Москва-Чита: ЗИП Сиб. УПК, 2002. – 173 с.; 
Дробышевский С.В. Предшественники. Предки? Часть 3. Архантропы. Часть 
4. Гоминиды, переходные от архантропов к палеоантропам. / Станислав Вла-
димирович Дробышевский. – Москва: Едиториал УРСС, 2004. – 344 с.; Дро-
бышевский С.В. Предшественники. Предки? Часть 5. Палеоантропы. / Ста-
нислав Владимирович Дробышевский. – Москва: КомКнига, 2006. – 264 с.

300 Анохин К., Черниговская Т. Зеркало для мозга. / Константин Ано-
хин, Татьяна Черниговская / «В мире науки» 2008 № 5. – Москва: «В мире 
науки», 2008. – С.68-73
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2. Принципиальные отличия в анатомии мозга. Мозг чело-
века не только отличается в структуре – он в три раза больше 
мозга шимпанзе.

3. Принципиальные отличия в нейрофизиологии – органи-
зации процессов между нейронными ансамблями (старыми и 
новыми) и внутри их структуры.

Известный индийский невролог Вилейанаур Субрамани-
ан Рамачандран выделил три области мозга, которые присут-
ствуют и интенсивно развиваются только в мозге человека: 
область Вернике в левой височной доле, префронтальную 
кору и нижние теменные дольки в каждой теменной доле301. 
Он отмечает: «Необычайно быстрое развитие этих областей 
у человека предполагает, что там должно было происходить 
нечто чрезвычайно важное, и клинические наблюдения это 
подтверждают»302.

В настоящее время принято считать, что нейронный ан-
самбль подсознания выполняет, главным образом, деятель-
ность следующего характера:

1. Неосознаваемые мотивы, истинный смысл которых не 
осознается в силу их социальной неприемлемости или проти-
воречия с другими мотивами;

2. Поведенческие автоматизмы и стереотипы, действую-
щие в привычной ситуации, осознание которых излишне в 
силу их отра ботанности;

3. Подпороговое восприятие, которое в силу большого объ-
ёма информации не осознается;

4. Надсознательные процессы: интуиция, творческое оза-
рение, вдохновение.

На наш взгляд, основная способность нейронного ансам-
бля подсознания заключается: 

– в умении организовать за счет мускульной энергии 
(физичес кого труда) изготовление простейших орудий труда;

– в результате научения передавать эту способность сле-
дующим поколениям;

301 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что де-
лает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с.

302 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что де-
лает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – С.32
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– конструировать (преобразовывать) условия внешней 
среды под свои непрерывно усложняющиеся потребности.

Благодаря исследованиям Ноама Хомского303, Конрада Лорен-
ца304 и других ученых, мы знаем, что развитие нейронного ансам-
бля подсознания связано, в том числе, и с совершенством генети-
ческих программ. Мы делаем еще более смелое предположение, 
чем Эдвард Стил, Робин Линдли и Роберт Бландэн305. Пока не 
имея экспериментальных доказательств, мы предполагаем, что 
нейроэволюция упростила связь между влиянием внешней среды 
и молекулярными процессами в половых клетках. Мы считаем, 
что социально-культурная среда оказывает определенное влия-
ние на половые клетки, а через них на формирование соответ-
ствующих участков эктодермы306 и развитие нейронных ансам-
блей подсознания и сознания. Не исключено, что объявленный в 
1885 году немецким биологом Августом Вейсманом барьер меж-
ду соматическими и половыми клетками, защищающий половые 
клетки от любого изменения тела, не действует для определен-
ных, более поздних участков генома, отвечающих за усложнение 
нейронных организаций. Мы уверены, что эволюция, встроив в 
структуры разумной материи третий уровень, допускающий во-
влеченность условий внешней среды в нейропрограммирование, 
предусмотрела принципиально новые молекулярные механизмы, 
допускающие влияние внешней среды на половые клетки. 

В 2000 году американский психолог Эрик Туркхеймер, на 
основе масштабной эмпирической базы, сформулировал три 
закона генетики поведения307:

закон первый. Все поведенческие признаки людей наслед-
ственные, то есть в какой-то мере зависят от генов.

303 Хомский Н. Язык и мышление. / Н. Хомский – Москва: Издатель-
ство МГУ, 1972. – 122 с. и другие.

304 Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. / Конрад Лоренц / Пер. с 
нем. – М.: Республика, 1998. – 493 с. и другие.

305 Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуноге-
нетика и эволюция. / Edvord J. Steele, Robyn A. Lindley, Robert V. Blanden: 
Пер. С англ. – Москва: Мир, 2002. – 237 с.

306 Эктодерма – наружный зародышевый листок эмбриона на ранних 
стадиях развития, из которого образуется нервная система позвоночных.

307 Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 2: Обезьяны, нейроны 
и душа / Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: CORPUS, 
2011. – 512 с.
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закон второй. Эффект генов сильнее, чем эффект воспита-
ния в одной семье.

закон третий. значительная часть вариабельности людей 
по сложным поведенческим признакам не объясняется ни ге-
нами, ни влиянием семьи.

Речь идет о том, что на реализацию внутренних творче-
ских потенциалов основное влияние оказывает социально-
культурная среда, которая, воздействуя на отдельные (новые) 
генетические программы, отвечающие за формирование и раз-
витие нейронного ансамбля подсознания, непрерывно услож-
няет поведение людей. Исследования автора показывают, что 
с каждым поколением разумной материи, благодаря прямому 
воздействию усложняющейся социально-культурной среды 
и различного рода технологий на генетические программы и 
типы их наследования, рождается все более совершенный мозг. 
Стратегию нейроэволюции можно резюмировать цитатой из 
книги ведущих российских специалистов в области филосо-
фии познания Ирины Александровны Бесковой, Ирины Алек-
сеевны герасимовой и Игоря Петровича Меркулова «Феномен 
сознания»: «…В ходе нейроэволюции естественный отбор шел 
по когнитивным функциям мозга»308.

Примерно 100 тысяч лет назад непрерывное и нелинейное 
блочное усложнение нейронного ансамбля подсознания при-
вело к образованию наиболее совершенного в масштабах зем-
ли нейронного ансамбля – сознания. Нейронный ансамбль 
сознания включает в себя предшествующие структуры ней-
ронного ансамбля подсознания, а также качественно новые 
нейронные блоки. То, что нейронный ансамбль сознания – это 
не единый орган, а определенная область мозга, подтвержда-
ется многими исследованиями. Например, один из ведущих 
советских врачей-нейрохирургов Эдуард Израилевич Кан-
дель еще в 70-х годах прошлого столетия заметил: «…опыт 
нейрохирургии позволяет утверждать о существовании ней-
ронного комплекса сознания, области мозга, границы которой 
с достаточной точностью еще трудно определить. Это ораль-

308 Бескова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. / 
Ирина Александровна Бескова, Ирина Алексеевна Герасимова, Игорь Пе-
трович Меркулов. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – С.52.
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ные отделы мозгового ствола (мезэнцефалон и диэнцефалон), 
включающие покрышку среднего мозга, область сильвиева 
водопровода, четверохолмие, гипоталамус и оральные отделы 
продолговатого мозга. Клинический опыт позволяет утверж-
дать, что поражение и, в частности, ишемия, компрессия или 
дислокация этой области мозга наиболее часто ведут к угне-
тению или полному выключению сознания. Известно, что в 
этой области локализуется так называемая восходящая акти-
вирующая система ретикулярной формации, которая стиму-
лирует деятельность коры мозга, необходимую для интегра-
ции сенсорной афферентации и превращения ее в осознанные 
ощущения»309. 

К сожалению, об усложнении структуры нейронного ансам-
бля сознания мы можем говорить только общими фразами. Со-
временная нейробиология далека от понимания многих про-
цессов и явлений в мозге человека. Многие выводы основаны 
на нейровизуализации, которая раскрывает только внешние 
проявления процесса. В блочном усложнении трехуровневой 
организации мозга выделим следующее.

1. Автор считает, что в масштабах земли нейронный ан-
самбль сознания начал проявлять себя в мозге кроманьон-
цев310. Сосуществование неандертальцев и кроманьонцев – это 
наглядный пример взаимодействия мозга различного внутрен-
него совершенства.

2. В. Рамачандран, а также некоторые другие ученые (напри-
мер, Марко Якобини311) считают, что формирование нейрон-
ного ансамбля сознания связано, в том числе, и с дальнейшим 
развитием популяции зеркальных нейронов312. В. Рамачан-

309 Кандель Э. И. О материальном субстрате нарушений сознания в свете 
нейрохирургического опыта // Бессознательное: природа, функции, методы 
исследования / Под общ. ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Басси-
на. – Тбилиси: Мецниереба, 1978. – Т. 2: Сон. Клиника. Творчество. – С. 341.

310 Кроманьонцы – название, описывающее ранних представителей со-
временного человека в Европе и отчасти за её пределами, жили позже не-
андертальцев и были уже очень похожи на современного человека (40—12 
тысяч лет назад).

311 Якобини Марко Отражаясь в людях: Почему мы понимаем друг дру-
га / Пер. с англ. – Москва: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 366 с.

312 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Рождение разума. Загадки 
нашего сознания. – Москва: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2006. – 224 с., Ра-
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дран пишет, что «Благодаря усиленному развитию системы 
зеркальных нейронов эволюция фактически сделала культуру 
новым геномом»313. «Я предполагаю, что в мозге действитель-
но произошли генетические изменения, но, по иронии судьбы, 
эти изменения освободили нас от генетики, усилив нашу спо-
собность учиться друг у друга. Эта уникальная способность 
освободила наш мозг от дарвиновских оков и способствовала 
быстрому распространению уникальных изобретений таких 
как изготовление бус из ракушек, орудий, использование огня, 
устройство жилищ или изобретение новых слов»314.

3. Усложнение нейронного ансамбля сознания связано со 
значительными изменениями в структуре и функциях мозга. 
Исследования В. Рамачандрана315, М. Якобини316, Джона Ник-
колса317 и др., показали, что эти изменения затронули, прежде 
всего, следующие области мозга: а) лобные доли; б) префрон-
тальную кору; в) нижнюю теменную дольку, большая часть 
которой только в мозге человека распадается на надкраевую 
и угловую извилины. Находясь на перекрестке между зрени-
ем (затылочные доли), осязанием (теменные доли) и слухом 
(височные доли), нижняя теменная долька стратегически рас-
положена, чтобы получать информацию от всех сенсорных 
модальностей. Предполагается, что нижняя теменная долька 
принимает участие в такой специфически человеческой дея-
тельности, как именование, чтение, письмо и счет318; г) зритель-
мачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что делает нас 
людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с.

313 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что де-
лает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – С. 32.

314 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что де-
лает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – С. 127.

315 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Рождение разума. Загадки 
нашего сознания. – Москва: ЗАО «Олимп – Бизнес», 2006. – 224 с.; Ра-
мачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что делает нас 
людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с.

316 Якобини Марко Отражаясь в людях: Почему мы понимаем друг дру-
га / Пер. с англ. – Москва: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 366 с.

317 Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Бр., Фукс П. От нейрона к мозгу. / 
Джон Николс, Роберт Мартин, Брюс Валлас, Пол Фукс / Пер. с англ. / 
Изд. 2-е – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 672 с.

318 Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что де-
лает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с.
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ные области мозга (В мозге человека 30 зрительных областей, а 
в мозге млекопитающих не более 10); д) речевые области Вер-
нике и Брока; е) молекулярные механизмы межнейронных и 
внутринейронных связей (С одной стороны, они обеспечивали 
развитие кратковременной и долговременной памяти, с другой 
стороны, образовывали новые интегративные связи между раз-
личными структурами мозга).

4. Сопоставляя возможности кроманьонцев и неандерталь-
цев, которые длительное время сосуществовали вместе, а также 
на основе имеющегося у нас материала, мы можем определить 
стратегию эволюции разумной материи. На наш взгляд, стра-
тегия эволюции разумной материи (ноогенез) заключается:

– В нейроэволюции – в непрерывном и нелинейном усложнении 
исходной и определяющей трехуровневой структуры нейронного 
ансамбля подсознания. По ходу нейроэволюции совершенствуют-
ся способности разумной материи запечатлевать, перерабаты-
вать, хранить и передавать следующим поколениям достижения 
внешней социально-культурной среды и техносферы.

– В эволюции способов и средств общения – в непрерывном 
и нелинейном усложнении способов и средств реализации 
внутренних творческих потенциалов как минимум в трех раз-
личных процессах: коммуникации (обмене информацией), ин-
теракции (обмене действиями) и социальной перцепции (вос-
приятии и понимании партнера)

– В социально-культурной эволюции и эволюции техноло-
гий – в непрерывном и нелинейном усложнении искусственных 
продуктов человеческой деятельности. Используя различные 
виды деятельности (общение, игру, учение, труд)319, человек: 1) 
или преобразует мир в соответствии с поставленными целями 
(практическая деятельность); 2) или совершает познаватель-
ную деятельность, направленную на понимание объективных 
законов существования мира, без которого невозможно выпол-
нение практических задач; 3) либо же осуществляет эстетиче-
скую деятельность, которая связанна с восприятием и создани-
ем произведений искусства.

319 Психологи, например, выделяют: 1. Учебную деятельность; 2. Трудо-
вую деятельность; 3. Игровую деятельность; 4. Отдых. – http://ru.wikipedia.
org/wiki
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5. На наш взгляд, эволюция цивилизации – это непрерыв-
ная конкуренция нейронных ансамблей подсознания и созна-
ния различной сложности. Как когда-то в древнем обществе 
конкурировали нейронные ансамбли кроманьонцев и неандер-
тальцев, так и в современном обществе происходит конкурент-
ная борьба между нейронными ансамблями подсознания и со-
знания с различным совершенством внутренней структуры и 
возможностями творческих потенциалов.

II. Непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимодей-
ствий (или проявляемых функций) структур разумной материи

Непрерывное и нелинейное усложнение нейронного ан-
самбля сознания привело к образованию новых когнитивных 
функций: выносной памяти, речи, мышления и других выс-
ших психических функций320. Прогрессивное развитие мозга 
и умственных способностей у гоминид и человека неразрыв-
но связано с общественным образом жизни, с необходимостью 
предвидеть поступки соплеменников, манипулировать ими, 
учиться у них, а также оптимально сочетать в своем поведении 
альтруизм с эгоизмом321. Все эти изменения усиливали преоб-
разовательное и созидательное воздействие разумной материи 
на окружающую среду и способствовали формированию ноос-
феры.

На наш взгляд, непрерывное и нелинейное усложнение ти-
пов взаимодействий (или проявляемых функций) структур 
разумной материи напрямую связано с развитием способов и 
средств общения: 

1. Коммуникации (обмен информацией);
2. Интеракции (обмен действиями);
3.Социальной перцепции (восприятии и понимании партнера)

320 Этот вопрос глубоко раскрыт в исследованиях: Данилова Н. Н., Кры-
лова А. Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник, – М.: Из-
дательство МГУ, 1989. – 399 с.; Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник 
для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 373 с. и многих других.

321 Исследование этого вопроса можно встретить, например, в научно-
популярном издании: Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 1: 
Обезьяны, кости и гены / Александр Владимирович Марков – Москва: 
Астрель: CORPUS, 2011. – 464 с.; Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. 
Книга 2: Обезьяны, нейроны и душа / Александр Владимирович Марков – 
Москва: Астрель: CORPUS, 2011. – 512 с.
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Рассмотрим эти процессы подробнее.
1. Российский ученый Сергей Викторович Бориснёв дает 

следующее определение процесса коммуникации: под коммуни-
кацией следует понимать «социально обусловленный процесс 
передачи и восприятия информации в условиях межличност-
ного и массового общения по различным каналам с помощью 
разных коммуникативных средств»322. По мнению известного 
немецкого социолога Никласа Лумана, коммуникация, как та-
ковая, есть триединство информации, сообщения и понимания 
(осознания различения между информацией и сообщением)323.

С. Бориснёв отмечает, что социальная коммуникация в ходе 
своего осуществления решает четыре основные взаимосвязан-
ные задачи324:

– Интеграция отдельных индивидов в социальные груп-
пы и общности, а последних – в единую и целостную систему 
общества;

– Внутренняя дифференциация общества, составляющих 
его групп, общностей, социальных организаций и институтов;

– Отделение и обособление общества и различных групп, 
общностей друг от друга в процессе их общения и взаимодей-
ствия, что приводит к более глубокому осознанию ими своей 
специфики, к более эффективному выполнению присущих им 
функций;

– Создание предпосылок и основных компонентов для под-
готовки, принятия и осуществления управленческого решения.

Анализируя масштабный пласт литературы по этому вопро-
су, С. Бориснёв выделяет следующие модели коммуникации, 
рассматриваемые современной наукой325:

а) Линейная (классическая) модель коммуникации, предло-
женная в 1948 году одним из основоположников современной 
политологии гарольдом Дуайтом Лассуэлом. Она включает пять 

322 Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. / 
Сергей Викторович Бориснёв – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 14.

323 Луман Н. Час і системна раціональність. / Ніколас Луман / Перекл. 
з нім. – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с.

324 Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. / 
Сергей Викторович Бориснёв – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.

325 Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для вузов. / 
Сергей Викторович Бориснёв – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.
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основных элементов коммуникативного процесса: кто? (переда-
ёт сообщение) – коммуникатор; что? (передаётся) – сообщение; 
как? (осуществляется передача) – канал; кому? (направлено со-
общение) – аудитории; с каким эффектом? (эффективность со-
общения) – результат.

б) Социально-психологическая (интеракционистская) мо-
дель коммуникации, предложенная в 1953 году американским 
социальным психологом Теодором Ньюкомбом. Теория комму-
никативных актов Т. Ньюкомба – социально–психологическая 
когнитивная теория, объясняющая возникновение приязни – не-
приязни. В ней строится трехчленная схема коммуникативного 
акта: A – B – X, где А – воспринимающий субъект, В – другая лич-
ность, с которой происходит коммуникация, Х – предмет, на ко-
торый направлена активность и А, и В. Если А воспринимает, что 
его отношения и отношения В к предмету Х имеют сходство (кон-
сонанс), то он инициирует возникновение между ними приязни. 
При восприятии несходства формируется неприязнь. Допускает-
ся, что в последней ситуации возможно и изменение отношения 
к предмету, чем достигается сохранение консонанса с другим326.

в) Шумовая модель коммуникации, предложенная в 1949 
году американским инженером и математиком Клодом Элвудом 
Шенноном и математиком Уорреном Уивером. Модель К. Шен-
нона – У. Уивера дополнила линейную модель существенным 
элементом – помехами (шумами), затрудняющими коммуника-
цию. Помехи могли быть техническими (связаны с помехами в 
передатчике и канале) и семантическими (связаны с искажением 
передаваемых значений при восприятии содержания).

г) Циркулярная (замкнутая), сбалансированная модель 
коммуникации, предложенная в 1954 году Уилбуром Шрам-
мом и Чарльзом Эджертоном Осгудом. Ее главная отличитель-
ная черта – постулирование циркулярного характера процесса 
массовой коммуникации. Другая ее особенность определяется 
тем, что У. Шрамм и Ч. Осгуд обратили свое внимание на по-
ведение главных участников коммуникации – отправителя и 
получателя, основными задачами которых являются кодирова-
ние, декодирование и интерпретация сообщения.

326 Newcomb T. M. An approach to the study of communicative acts // 
Psychol. Rew., 1953, v. 60, p. 293–304.
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2. Непрерывное и нелинейное усложнение типов взаимо-
действий разумной материи напрямую связано и с развитием 
интеракционизма (интеракция – англ. interaction < лат. inter – 
между + actio – деятельность). Основоположниками символи-
ческого интеракционизма являются американские философы, 
представители Чикагской социологической школы Джордж 
герберт Мид, Эрвинг гоффман, герберт Блумер и другие.

Взяв за основу взгляды немецкого философа и социолога 
геор га зиммеля327, представители интеракционизма развили его 
идею об обществе как построенном на обмене жестами и сим-
волами: интеракции осуществляются посредством языка, че-
рез обмен жестами, символами. Для понимания человеческого 
поведения необходимо познание внутреннего символического 
смысла – кода, воплощенного, прежде всего в языке, понятном 
участникам взаимодействия. Использование коммуникатив-
ных символов предполагает, что все участники взаимодействия 
адекватно понимают этот условный язык и тем самым успешно 
общаются друг с другом. Благодаря значимым символам люди 
легче представляют последствия своего поведения с точки зре-
ния других и легче адаптируются к их ожиданиям.

К классическому пониманию интеракционизма, автор хочет 
добавить понимание деятельности в общении представителями 
советских психологических школ. Это, прежде всего, классиче-
ские работы по психологии деятельности Сергея Леонидови-
ча Рубинштейна328, Вольфа Соломоновича Мерлина, Алексея 
Николаевича Леонтьева329, Михаила Яковлевича Басова, а так-
же представителей их научных школ. Научные школы А. Леон-
тьева и С. Рубинштейна в начале ХХ столетия независимо друг 
от друга разработали теорию деятельности. Несмотря на то, 

327 Зиммель Г. Проблемы философии истории. – М.: Издание магазина 
«Книжное Дело», 1898. – 165 с.; Зиммель Георг Избранное. Том 1. Фило-
софия культуры. – М.: Юрист, 1996. – 671 с.;  Зиммель Георг Избранное. 
Том 2. Созерцание жизни. – М.: Юрист, 1996. – 607 с.

328 Абульханова-Славская К. А., Брушлинский А. В. Философско-
психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня рож-
дения. / Ксения Александровна Абульханова-Славская, Андрей Владими-
рович Брушлинский – М.: Наука, 1989. – 248 с.

329 Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. 
Т. I – М.: Педагогика, 1983. – 392 с.; Леонтьев А. Н. Избранные психологи-
ческие произведения: В 2-х т. Т. II – М.: Педагогика, 1983. – 320 с.
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что автор считает базовый тезис теории деятельности ошибоч-
ным (исследования автора показывают, что не деятельность 
определяет сознание, а сознание деятельность), тем не менее, 
многие аспекты этой теории легли в основу современного по-
нимания процесса общения и типов общения.

Современная психология деятельности в ноогенезе выделя-
ет пять основных типов общения:

а) Материальное общение – обмен предметами или продук-
тами деятельности.

б) Когнитивное общение – обмен информацией, знаниями.
в) Кондиционное, или эмоциональное общение – обмен 

эмоциональными состояниями между общающимися индиви-
дами.

г) Мотивационное общение – обмен желаниями, побужде-
ниями, целями, интересами или потребностями. Имеет место 
как в деловом, так и в межличностном общении. 

д) Деятельностное общение – обмен навыками и умениями, 
который осуществляется в результате совместной деятельности.

Известный специалист в области аэрокосмической дея-
тельности Сергей Владимирович Кричевский считает, что вся 
деятельность современной цивилизации может быть «струк-
турирована, разделена на множество сфер (частей, областей и 
т. п.), что соответствует известному разделению труда и спе-
циализации деятельности, сложным отношениям – связям и 
взаимодействиям, существующим между ними»330. По мнению 
С. Кричевского, основными критериями структурирования 
деятельности являются целевой и пространственный крите-
рии331. Цели и пространство деятельности определяет субъект. 
В докторской диссертации «Аэрокосмическая деятельность: 
философско-методологический анализ», С. Кричевский изло-

330 Кричевский С. В. Аэрокосмическая деятельность: философско-
методологический анализ. / Сергей Владимирович Кричевский / диссер-
тация д. филос. н. – Москва: ФГОУВПО «Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 2008. – С.84

331 Использован материал из работы: Кричевский С. В. Аэрокосмиче-
ская деятельность: философско-методологический анализ. / Сергей Вла-
димирович Кричевский / диссертация д. филос. н. – Москва: ФГОУВПО 
«Российская академия государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, 2008. – 470 с.
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жил особенности материально-технической сферы деятельно-
сти с охватом исторических, философско-методологических, 
социально-экологических аспектов отраслей и сфер техниче-
ской деятельности332.

3. Понятие «социальная перцепция» в 1947 году разработал 
и ввел в научный оборот известный американский психолог 
и педагог Джером Сеймур Брунер. Социальную перцепцию 
определяют как восприятие внешних признаков человека, со-
поставление их с его личностными характеристиками, толко-
вание и прогнозирование на этом основании его действий и 
поступков333. Таким образом, в социальной перцепции непре-
менно присутствует оценка другого человека, и вырабатыва-
ние в зависимости от этой оценки и произведенного объектом 
впечатления, определенного отношения в эмоциональном и 
поведенческом аспекте. Процесс познания одним человеком 
другого, оценивание его и формирование определенного от-
ношения является неотъемлемой частью человеческого обще-
ния и может быть условно назван перцептивной стороной 
общения.

Существуют следующие основные функции социальной 
перцепции: познание себя, познание партнера по общению, 
организация совместной деятельности на основе взаимопони-
мания и установление определенных эмоциональных взаимо-
отношений. Взаимопонимание – это социально-психическое 
явление, центром которого является эмпатия334.

III. Непрерывное и нелинейное усложнение сред суще-
ствования разумной материи

В конце ХХ столетия известный американский антропо-
лог Оуэн Лавджой выдвинул гипотезу о том, что в основе 
эволюции человека лежит не увеличение мозга и не камен-
ные орудия (эти признаки появились в эволюции гоминид 

332 Кричевский С. В. Аэрокосмическая деятельность: философско-
методологический анализ. / Сергей Владимирович Кричевский / диссер-
тация д. филос. н. – Москва: ФГОУВПО «Российская академия государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации, 2008. – 470 с. 

333 Использован материал из ВИКИПЕДИИ.
334 Эмпатия – способность к сопереживанию, желание поставить себя 

на место другого человека и точно определить его эмоциональное состоя-
ние на основе поступков, мимических реакций, жестов.



152

ОЛЕг БАзАЛУК

гораздо позже), а другие уникальные черты «человеческой» 
эволюционной линии, связанные с половым поведени-
ем, семейными отношениями и социальной организацией. 
О. Лавджой предположил, что ключевым событием ранней 
эволюции гоминид был переход к моногамии, то есть к обра-
зованию устойчивых брачных пар335. гипотеза О. Лавджоя, 
а также исследования российского этолога Марины Львов-
ны Бутовской336 и других ученых, подтверждают, что наря-
ду с микроэволюцией (нейроэволюцией и развитием спосо-
бов общения), макроэволюция, непрерывное и нелинейное 
усложнение социально-культурных сред и различных техно-
логий, играет важную роль в ноогенезе.

Усложнение сред существования разумной материи можно 
рассматривать с разных точек зрения337:

1. Или как развитие совокупности форм капитала в пони-
мании наиболее влиятельного социолога второй половины 
ХХ столетия Пьера Бурдьё338. Особенно важен, с нашей точки 
зрения, культурный капитал, который в понимании П. Бур-
дьё может выступать в трех состояниях: инкорпорированном 
состоянии [embodied state], т.е. в форме длительных диспо-
зиций ума и тела; объективированном состоянии [objectified 
state] – в форме культурных товаров (картин, книг, словарей, 
инструментов, машин и т. д.), являющих собой отпечаток или 
воплощение теорий или их критики, некоторого круга проб-
лем и т.д.; наконец, институционализированном состоянии 
[institutionalized state], т.е. в форме объективации339.

335 Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 1: Обезьяны, кости, гены / 
Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: CORPUS, 2011. – 464 с.

336 Бутовская М. Л. Язык тела. Природа и культура (эволюционные и 
кросс-культурные основы невербальной коммуникации человека). – М.: 
Научный мир, 2004. – 437 с.

337 Можем рекомендовать одно из самых фундаментальных современ-
ных исследований в этой области: Йоас Ханс, Кнёбель Вольфганг Соци-
альная теория. 20 вводных лекций. / H. Joas, W. Knцbl – Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2011 – 840 с.

338 Бурдьё Пьер Формы капитала / «Экономическая социология» Том 6, 
№ 3, май 2005. – С.60-74; Йоас Ханс, Кнёбель Вольфганг Социальная теория. 20 
вводных лекций. / H. Joas, W. Knцbl – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011 – 840 с.

339 Бурдьё Пьер Формы капитала / «Экономическая социология» Том 
6, № 3, май 2005. – С.60
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2. Или как когнитивную эволюцию в понимании одного 
из самых влиятельных философов науки ХХ столетия Карла 
Раймунда Поппера340. К. Поппер рассматривал эволюцию зна-
ний как эволюцию трёх миров: 

1. Мир физических состояний (реальный мир, мир вещей).
2. Мир психических состояний (сознание человека).
3. Мир знания самого по себе (мир объективного содержа-

ния мыслей).
У К. Поппера в отличие от Платона, для которого третий 

мир первичен, третий мир возникает как следствие взаимо-
действия первого и второго миров. Однако после появления 
3-ий мир приобретает автономию и наука живет в нем и раз-
вивается. Мир 3 воздействует как на физический мир, так и 
на сознание людей. Как считает К. Поппер, всю цивилизацию 
можно рассматривать как реализацию идеальных объектов.

3. Или как эволюцию мемов в понимании эволюционного 
биолога Клинтона Ричарда Докинза341. В 1976 году в книге 
«Эгоистичный ген» Р. Докинз предложил идею о том, что вся 
культурная информация состоит из базовых единиц – мемов, 
точно так же как биологическая информация состоит из генов. 
По мнению Р. Докинза, так же как гены, мемы подвержены 
естественному отбору, мутации и искусственной селекции.

Возможны иные варианты рассмотрения усложнения сред 
существования разумной материи. Масштабный анализ основ-
ных современных социальных теорий, рассматриваю щих эта-
пы непрерывного и нелинейного усложнения социально-куль-
турных сред и технологий, проведен в историко-философском 
исследовании немецких социологов Ханса йоаса и Вольфганга 

340 Поппер Карл Р. Эволюционная эпистемология / Карл Раймунд Поп-
пер / пер. Д. Лахути (интернет); Popper Karl R. Evolutionary Epistemol-
ogy // Evolutionary Theory: Paths into the Future / Ed. by J. W. Pollard. John 
Wiley &. Sons. Chichester and New York, 1984, ch. 10, pp. 239-255.; Поппер 
Карл Р. Знание и психофизическая проблема: В защиту взаимодействия. / 
Карл Раймунд Поппер / Пер.с англ. / Послесл. И. В. Журавлева. – М.: Из-
дательство ЛКИ, 2008. – 256 с.

341 Докинз Р. Расширенный фенотип: Дальнее влияние гена. / Ричард 
Докинз / Изд. 2-е – Нью-Йорк: Oxford University Press Inc, 1989. – 210 с.; 
Dawkins Richard The selfish gene. (Эгоистичный ген) / Richard Dawkins – 
Oxford: Oxford University Press, 1989. – 219 p.
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Кнёбеля «Социальная теория. 20 вводных лекций»342, а также 
в фундаментальной работе Ивана Владимировича Леонова 
«Миры» макроистории: идеи, паттерны, гештальты»343. Раз-
личные варианты систематизации усложнения сред существо-
вания разумной материи земли осуществлены в ставших клас-
сическими работах: Питирима Александровича Сорокина344, 
Владимира Ильича Ульянова (Ленина)345, Фернана Броделя346, 
Освальда Шпенглера347, Льва Николаевича гумилёва348, Ар-
нольда Джозефа Тойнби349, Иммануила Мориса Валлерстай-
на350 и многих других.

***
Таким образом мы аргументировали выделение разумной 

материи как третьего состояния материи, известного совре-
менной науке, а также попытались систематизировать фак-
тический материал в модель ноогенеза. Автор объективно 
оценивает описательность, незавершенность и отдельную 
нелогичность модели ноогенеза, но насколько ему извест-
но – это первая попытка свести воедино весь фактический ма-

342 Йоас Ханс, Кнёбель Вольфганг Социальная теория. 20 вводных лек-
ций. / H. Joas, W. Knцbl – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011 – 840 с.

343 Леонов И. В. «Миры» макроистории: идеи, паттерны, гештальты: 
Монография / Иван Владимирович Леонов. – Санкт-Петербург: Астерион, 
2013. – 210 с.

344 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М.: Политиздат, 
1992. – 545 с.

345 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Том 1-25.
346 Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. / Фернан Бродель / Пер. с 

фр. – Москва: Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с.
347 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. 

Т. 1. Образ и действительность / Пер. с нем. Н. Ф. Гарелин. – Минск: ООО 
«Попурри», 1998. – 688 с.; Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфоло-
гии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. с 
нем. С. Э. Борич. – Минск: ООО «Попурри», 1999. – 720 с.

348 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. 2-е изд., испр. и до-
полн. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. – 496 с.

349 Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории (Сборник) / Ар-
нольд Джозеф Тойнби / Пер. с англ. – М.: «Прогресс» «Культура»; Санкт-
Петербург: «Ювента», 1995. – 479 с.

350 Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. / Им-
мануэль Валлерстайн  / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. – М.: Логос, 
2004. – 368 с.
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териал из нейроэволюции, социально-культурной эволюции 
и эволюции технологий.

Рассмотрение эволюции как усложнения, а также система-
тизация фактического материала на основе универсалий эво-
люции, даёт автору полное право утверждать, что несмотря на 
кажущуюся несводимость биологической эволюции и нооге-
неза, между ними (как и между моделями любого другого со-
стояния материи) можно провести аналогии. Рассмотрим их:

1. В обеих моделях структура материи непрерывно и не-
линейно усложняется. Только если в живой материи услож-
няется двухуровневая структура (от простых молекулярно-
генетических соединений до сложных нервных систем), то в 
разумной материи – трехуровневая структура (от нейронного 
ансамбля подсознания до нейронного ансамбля сознания351). 
Трехуровневая структура разумной материи открыла возмож-
ности запечатлевать, перерабатывать, хранить и передавать 
следующим поколениям условия внешней среды, а также реа-
лизовывать внутренние творческие потенциалы в искусствен-
ных продуктах деятельности. То есть, в структурах разумной 
материи развивались способности к конструированию условий 
внешней среды. В эволюции акцент сместился от усложнения 
генетических программ, направленных на адаптацию организ-
мов к условиям внешней среды, к изменению (преобразованию 
под себя) экосистем. Устойчивость разумной материи обеспе-
чивается непрерывным и нелинейным усложнением искусствен-
ных продуктов деятельности, а также типов взаимодействия в 
социально-культурной среде и техносфере. 

В масштабах земли, на огромном исследовательском мате-
риале, мы наблюдаем непрерывное и нелинейное усложнение 
трехуровневой системы разума. С одной стороны, по-прежнему 
сложной остается многоклеточная структура биологического 
организма – тела. Усложнение социально-культурной среды и 
технологий избавило организм от действия естественного от-
бора, но выдвинула ему новые требования. Теперь вместо мак-
симальной приспособляемости к условиям внешней среды, от 

351 Несопоставимость усложнения в живой и разумной материи – кажу-
щаяся. Нужно учесть, что живая материя усложнялась более 3 млрд. лет, а 
разумная только 5 млн. лет.
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организма требуется максимальная продолжительность био-
логической жизни. Чем длиннее онтогенез структур разумной 
материи, тем сложнее и конкурентней реализованные в искус-
ственных продуктах деятельности индивидуальные внутрен-
ние творческие потенциалы. Тем больше (масштабнее) они 
представлены в процессе конструирования условий внешней 
среды. Именно по этой причине с каждым поколением тело 
утрачивает свои естественные характеристики. В нем все чаще 
естественные органы заменяются искусственными. Мы допу-
скаем, что в перспективе, за счет доминирования искусствен-
ных структур над естественными, тело значительно изменит 
свои анатомические, морфологические и физиологические 
характеристики, и станет обеспечивать максимально продол-
жительный онтогенез. Предел в сто лет активной и продуктив-
ной сознательной деятельности, на наш взгляд, будет преодо-
лен в ближайшем будущем. С другой стороны, изменившиеся 
требования к функциям тела, а также преобладание новой – 
социально-культурной-техно среды, в определенной степени 
влияют на генетические программы и способы их наследова-
ния. Биологическую эволюцию никто не отменял, но теперь 
она проходит в совершенно новой, социально-культурной сре-
де и постоянно усложняющихся технологий. Соответственно, 
большинство законов биологической эволюции утратили свою 
значимость. С третьей стороны, интенсивно развиваются ней-
ронные структуры, специализирующиеся на конструировании 
условий внешней среды. Речь идет об интенсивном развитии 
речевых центров мозга, которые вовлечены в продуцирование 
и/или восприятие устной и/или письменной речи; кратков-
ременной и долговременной памяти, позволяющей сохранять 
огромные объемы приобретенных навыков, умений и знаний; 
лимбической системы, структуры которой участвуют в регуля-
ции функций внутренних органов, обоняния, инстинктивного 
поведения, эмоций, памяти, сна, бодрствования и др.; префрон-
тальной области коры и связанных с ней подкорковых структур 
(головки хвостатого ядра, медиодорсального ядра таламуса), 
которые отвечают за сложные когнитивные и поведенческие 
функции, эмоции, исполнительные функции, оценивание обста-
новки и принятие решений, абстрактное мышление и т.п. Боко-
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вой лобный полюс префронтальной коры отвечает за стратеги-
ческое планирование, многозадачность и принятие решений. А 
также многих других структур нейронного ансамбля сознания.

2. Наряду с непрерывным и нелинейным усложнением струк-
туры, в системе разумной материи интенсивно развиваются типы 
взаимодействия. Только если взаимодействия в системе живой 
материи развиваются в химической среде и в более сложной сре-
де экосистем, то взаимодействия разумной материи усложняют-
ся в социально-культурной среде и новых технологий. Основой 
взаимодействия между людьми в социокультурной-техно среде 
является общение. 

Общение – это сложный многоплановый процесс установ-
ления и развития контактов между людьми (межличностное 
общение) и группами (межгрупповое общение), порождаемый 
потребностями совместной деятельности. Общение вклю-
чает в себя как минимум три различных процесса: коммуни-
кацию, интеракцию и социальную перцепцию. Вне общения 
деятельность структур разумной материи невозможна. Выше 
мы выделили и рассмотрели пять основных типов общения: 
материальное, когнитивное, кондиционное (эмоциональное), 
мотивационное и деятельностное.

3. Как и в живой материи все пять основных типов взаимо-
действия в разумной материи осуществляются через посред-
ников. Только если посредниками фундаментальных взаимо-
действий живой материи выступают сигнальные молекулы и 
стимулы-раздражители, то в разумной материи можно выде-
лить три группы посредников: вербальные, паравербальные и 
невербальные.

Вербальные посредники – это общение людей посредством 
языковых конструкций, создаваемых на основе определённых 
правил. Язык – это знаковая система, соотносящая понятий-
ное содержание и типовое звучание (написание). Процесс речи 
предполагает, с одной стороны, формирование и формулиро-
вание мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой 
стороны – восприятие языковых конструкций и их понимание. 
Речь – это система знаков, включающая: а) слова с их значе-
ниями и б) синтаксис – набор правил, по которым строятся 
предложения.
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Паравербальные (паралингвистические) посредники. Они 
не входят в систему языка и не являются речевыми единицами, 
однако в той или иной степени представлены в каждой речевой 
единице, сопровождая речь. Различают три вида паралингви-
стических посредников:

а) фонационные – темп, тембр, громкость речи, заполните-
ли пауз (к примеру, э-э, м-м), мелодика речи, диалектные, со-
циальные или идиолектные особенности артикуляции звуков;

б) кинетические – жесты, поза, мимика говорящего;
в) графические – особенности почерка, графические допол-

нения к буквам, заменители букв (&, § и другие).
Невербальные посредники – это обмен информацией между 

индивидами без помощи речевых и языковых средств, представ-
ленных в какой-либо знаковой форме. Невербальные посредни-
ки: мимика, жесты, поза, интонация и др., выполняют функции 
дополнения и замещения речи, а также передают эмоциональ-
ные состояния партнёров по общению. К невербальным посред-
никам относится и «язык тела», обладающий широким диапазо-
ном средств и способов передачи информации или обмена ею, 
который включает в себя все формы самовыражения человека.

4. На непрерывное и нелинейное блочное усложнение 
структуры и типов взаимодействия разумной материи домини-
рующее влияние оказывают условия внешней среды. Как и в 
предыдущих состояниях материи, воздействие внешней среды 
осуществляется через изменяющиеся критерии регуляторного 
компромисса. Если для структур системы живой материи раз-
витие внешней среды связано, главным образом, с развитием 
абиотических, биотических и антропогенных факторов среды, 
то для разумной материи развитие внешней среды связано с 
усложнением факторов социально-культурной среды: поли-
тики, экономики, образования, культуры, изменениями нрав-
ственных норм, религиозных традиций, а также с усложнением 
технологий во всех сферах человеческой деятельности.

5. Как и живая материя, система разумной материи состо-
ит из энного количества инвариантных иерархий, которые от-
личаются друг от друга сложностью структур и типов взаимо-
действия. Развитие ноосферы – это непрерывное и нелинейное 
усложнение иерархий системы:
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Нейронный ансамбль подсознания → нейронный ансамбль 
сознания и далее

Усложнение структуры, типов взаимодействий и сред суще-
ствования разумной материи проходит только первые этапы. 
Ведь ноогенез в масштабах земли длится всего 5 млн. лет. Если 
взять во внимание, что усложнение косной и живой материи в 
масштабах Солнечной системы осуществлялось по 3 млрд. лет, 
то сложно даже представить каких структур и функций достиг-
нет разумная материя земли в своем будущем.

6. Как и в живой материи, каждая иерархия системы разу-
мной материи проявляет себя в функциях. Только если разви-
тие функций живой материи связаны с усложнением генети-
ческих программ и типов их наследования, функции разумной 
материи иные. Они связаны с непрерывным и нелинейным 
усложнением способов запечатления, переработки, хранения 
и передачи условий внешней среды, а также способов реали-
зации внутренних творческих потенциалов в искусственных 
продуктах деятельности. Если биосфера – это единая, интегри-
рованная база генетических программ различной сложности, 
то ноосфера – это единый банк знаний, навыков и умений, т.е. 
искусственных продуктов деятельности, созданных и нако-
пленных человечеством по ходу своей истории.

Устойчивость структур разумной материи в материальном 
мире обеспечивается сложными процессами. Опять же, на при-
мере земли, мы можем выделить следующие:

Во-первых, по мере усложнения структуры нейронных ан-
самблей подсознания и сознания усложняются и их проявле-
ния – искусственные продукты деятельности. От Человека 
Примитивного до современного состояния – Человека Эмо-
ционального352, мы наблюдаем непрерывное и нелинейное 
усложнение продуктов человеческой деятельности. По данным 
А. Бутука только в 80-е годы в СССР производилось более 25 
млн. наименований продукции, а в развитых странах – около 
1 млрд. наименований353. Усложнение продуктов человеческой 

352 Смыслы этих понятий рассмотрены в работе Базалук О. А. Сущность 
человеческой жизни. / Олег Базалук. – К.: Наукова думка, 2002. – 272 с.

353 Бутук А. И. Экономическая теория: учебное пособие. – Киев: Вкар, 
2000. – 644 с.
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деятельности сопровождает как количественным ростом про-
дукции, так и её качественным совершенством. Усложнение 
современных технологий во всех сферах человеческой дея-
тельности, с одной стороны, является следствием непрерывно-
го и нелинейного усложнения нейронного ансамбля сознания, 
с другой стороны, сопровождают постоянно возрастающие по-
требности мозга в получении, переработки, хранении и переда-
чи информации, а также реализации индивидуальных внутрен-
них творческих потенциалов в повседневной деятельности.

Во-вторых, усложняются способы передачи искусственных 
продуктов деятельности. Созданные продукты человеческой 
деятельности передавались и передаются разными способами:

а) Как материальные формы. Это предметы труда, быта, до-
суга, культуры и т.п. Используемое в научном обороте понятие 
«техносфера», в какой-то степени раскрывает совокупность соз-
данных и создаваемых продуктов человеческой деятельности;

б) Как материально-виртуальные формы. Этот способ переда-
чи появился после формирования логосферы (семиосферы)354. 
Начиная от узелкового письма и заканчивая современными мно-
гомиллиардными книжными тиражами, IT-технологиями355, 
интернет-сетями и т.п., материально-виртуальный способ пере-
дачи искусственных продуктов человеческой деятельности зна-
ково обозначает, наполняет смыслом, хранит и передает различ-
ные смысловые конструкции – мемы.

в) Как виртуальные формы, которые представляют собой объ-
екты, субъекты, категории, отношения, действия и т.п., сымити-

354 Логосфера – это пространство, обозначающее мыслительно-речевую 
область культуры. Рассмотрено в исследовании: Базалук О. А. Космические 
путешествия – путешествующая психика: курс лекций. / Олег Базалук. – 
Киев: КНТ, 2012. – 424 с.. Семиосфера – семиотическое (языковое, знаковое) 
пространство, т. е. пространство (сфера), заполненное различными по приро-
де языками – знаками (языки литературные, языки науки и техники, языки 
моды и т. д.), благодаря которым происходят все формы коммуникации людей 
в процессе их жизнедеятельности в социальном пространстве и времени. Рас-
смотрено, например, в исследовании: Смирнов Д. Г. Семиософия ноосферного 
универсума: Ноосфера и семиосфера в глобальном дискурсе. / Дмитрий Гри-
горьевич Смирнов – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2008. – 372 с.

355 Информационные технологии – широкий класс дисциплин и областей 
деятельности, относящихся к технологиям создания, сохранения, управления 
и обработки данных, в том числе с применением вычислительной техники.
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рованные (сэмулированные356) при помощи других форм для тех 
или иных целей. Также виртуальные формы могут быть созданы 
лишь игрой воображения человеческой мысли. Воздействуя на 
входные устройства реципиента (в случае человека это его органы 
чувств), виртуальные формы имитируют фактически существую-
щие объекты, порой добиваясь неотличимости от оригинала.

В-третьих, искусственные продукты деятельности нака-
пливаются (аккумулируются) и по мере накопления – систе-
матизируются. Мы ведем речь о «циклах «великих культур» 
Освальда Шпенглера357, о «научных революциях» Томаса 
Куна358 и о других пониманиях «культурных революций». Вся 
эта периодическая масштабная систематизация искусствен-
ных продуктов деятельности перестраивает структуру систе-
мы разумной материи – совершенствует ноосферу и её состав-
ляющие: логосферу и техносферу359.

7. Непрерывное и нелинейное усложнение созидательной 
(творческой) деятельности, направленной на усвоение, перера-
ботку, хранение, и передачу следующим поколениям искусствен-
ных продуктов человеческой деятельности, а также усложнение 
типов общения и социально-культурной-техно среды, связанное 
с масштабной самореализацией индивидуальных творческих по-
тенциалов, приводит к качественному изменению структуры но-
осферы – ноогенезу. 

8. Ноогенез, как непрерывное и нелинейное усложнение струк-
туры ноосферы – это закономерный процесс, результатом кото-

356 Эмуляция (англ. emulation) в вычислительной технике – комплекс 
программных, аппаратных средств или их сочетание, предназначенное для 
копирования (или эмулирования) функций одной вычислительной систе-
мы (гостя) на другой, отличной от первой, вычислительной системе (хосте) 
таким образом, чтобы эмулированное поведение как можно ближе соответ-
ствовало поведению оригинальной системы (гостя).

357 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. 
Т. 1. Образ и действительность / Пер. с нем. Н. Ф. Гарелин. – Минск: ООО 
«Попурри», 1998. – 688 с.; Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии 
мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. с нем. С. 
Э. Борич. – Минск: ООО «Попурри», 1999. – 720 с.

358 Кун Томас Структура научных революций. – Москва: Прогресс, 
1977. – 302 с.

359 Этот вопрос автор рассматривал, например, Базалук О.А. Философия 
образования в свете новой космологической концепции. Учебник / Олег 
Базалук. – Киев: Кондор, 2010. – 458 с.



162

ОЛЕг БАзАЛУК

рого является переход разумной материи от освоения ресурсов 
отдельного космического объекта к колонизации космоса. Иссле-
дования представителей русского космизма360, в частности, ба-
зисная идея, составляющая парадигму русского космизма: «мир 
(включая жизнь и человечество) есть закономерно эволюцио-
нирующая система» Николая Фёдоровича Фёдорова361, идеи о 
«распространении человека в эфире362» Константина Эдуардови-
ча Циолковского363, о «завоевании межпланетных пространств» 
Юрия Кондратюка364, а также идеи: о «множественности миров» 
Хью Эверетта III365, о «нейрогенетической эволюции» Тимоти 
Лири366, о «расселении человечества» Сергея Владимировича 
Кричевского367 и др., заложили основу понимания ноогенеза не 
только как планетарного, но и как космического процесса. В ра-
боте «Космические путешествия – путешествующая психика»368 

360 Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С. Г. Семе-
нова, А. Г. Гачева. Москва: «Педагогика-Пресс», 1993 г. – 367 с.; Русский 
космизм и Ноосфера: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. – Мо-
сква: МФТИ, 1989. Ч.1. – 232 с.; Русский космизм: прошлое настоящее 
и будущее: материалы Международной научно-практической конферен-
ции. – Орёл: Издательство ООО «Модуль-К», 2011. – 248 с.

361 Федоров Н. Ф. Сочинения / Общ. ред.: А. В. Гулыга. – М.: Мысль, 
1982. – 711 с.; Семёнова С. Г. Философ будущего века: Николай Фёдоров. / 
Светлана Григорьевна Семёнова – Москва: Пашков дом, 2004. – 584 с.

362 Так в начале ХХ столетия называли космос.
363 Циолковский К.Э. Вне Земли: сборник научно-популярных и научно-

фантастических работ. – Москва: ООО «Луч», 2008 . – 368 с.
364 Кондратюк Ю. В. (Шаргей О. Г) Вибрані твори / Упорядники 

Б. В. Журахович, А. П. Завалішин. – Дніпропетровськ: Зат «Дніпрокнига», 
1997. – 304 с.; Кондратюк Ю. Завоевание межпланетных пространств. / 
Юрий Кондратюк. – М.: Оборонгиз, 1947. – 76 с.

365 Берн Питер Множественность миров Хью Эверетта / «В мире нау-
ки» № 3, 2008, Byrne Peter The Many Worlds of Hugh Everett III: Multiple 
Universes, Mutual Assured Destruction, and the Meltdown of a Nuclear Fam-
ily. Oxford University Press, (2010). 368 pp.

366 Лири Тимоти История Будущего. / Тимоти Лири / Перевод с англ. – 
К.: «Янус» 2000. – 245 с.

367 Кричевский С.В. Аэрокосмическая деятельность: Междисциплинар-
ный анализ. / Сергей Владимирович Кричевский. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2012. – 384 с.; Кричевский С.В. Расселение человечества 
вне Земли: проблемы и перспективы // Пилотируемые полеты в космос. – 
2012. – № 1(3). – С. 155-160

368 Базалук О. А. Космические путешествия – путешествующая психика: 
курс лекций. / Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с.
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автор максимально полно постарался показать, что если грани-
цы живой материи ограничены эффективностью генетических 
программ и типов их наследования, то границы деятельности 
разумной материи, практически необъятны. Непрерывно услож-
няющийся нейронный ансамбль сознания в состоянии создавать 
мир искусственных продуктов деятельности и в этом мире соб-
ственной конструкции обеспечивать свою самореализацию. Как 
таковая ноосфера привязана к космическому объекту только на 
первых этапах развития трехуровневой структуры нейронного 
ансамбля подсознания. По мере совершенства мира искусствен-
ных конструкций (социально-культурной среды, технологий), 
ослабляется зависимость тела, как носителя нейронного ансам-
бля подсознания и сознания от биологической эволюции. Тело 
приспосабливается к искусственным условиям внешней среды, и 
ноосфера освобождается от энергетических, материальных и т.п. 
ресурсов отдельного космического объекта, на котором произо-
шло её формирование. Если биосфера «привязана» к космиче-
ским объектам (ведь эволюция живой материи носит преимуще-
ственно адаптационный характер), то высокоразвитые ноосферы 
в результате ноогенеза создают искусственные космические объ-
екты и коэволюционируют со структурами косной материи. Эво-
люция разумной материи направлена на создание мира искус-
ственных конструкций, и по мере усложнения технологий, мир 
искусственных конструкций может адаптироваться к любым 
условиям существования. Мы допускаем, что во Вселенной су-
ществует определенное множество высокоразвитых ноосфер, 
которые человечество, в силу собственного несовершенства, не 
правильно идентифицирует.

9. Иерархическая эволюция разумной материи (ноогенез) ре-
гулируется законами косной и живой материи, а также частны-
ми законами нейроэволюции и социо-культурной эволюции, ко-
торые актуальны исключительно в системах разумной материи.

10. Достигнув предельного совершенства, организации «ма-
теринского» состояния материи, закономерно переходят в каче-
ственно новое состояние – «дочернее». Живая материя, достиг-
нув предельного совершенства, перешла в состояние разумной 
материи, а разумная материя, достигнув пика совершенства, 
перешла в состояние Х1, не известное (или пока не идентифи-
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цированное) современной наукой369. «Дочернее» для системы 
разумной материи состояние Х1 – это инвариантные иерархии 
с нехарактерными для «материнского» состояния материи ха-
рактеристиками: структурой, типами взаимодействия и средами 
существования.

11. Коэволюция ноосферы и сферы существования состоя-
ния Х1, как в свою очередь, коэволюция космических биосфер 
и ноосфер, способствует закреплению «дочернего» состояния 
материи в определенных участках «материнского» состояния и 
образованию непрерывно развивающихся сфер влияния.

369 Эволюция состояний материи в масштабах Солнечной системы даёт 
возможность автору постулировать, что разумная материя Земли проходит 
только первые этапы своего усложнения. Впереди, как минимум, не менее 
трёх миллиардов лет развития.
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Глава 8.
ПЕРЕХОДНЫЕ СОСТОЯНИЯ мАТЕРИИ. 

БИОкОСНАЯ мАТЕРИЯ

Работа над моделями эволюции косной, живой и разумной 
материи, а также над универсальной моделью эволюции «Эво-
люционирующая материя», привела к обнаружению переход-
ных состояний материи, обеспечивающих закономерный пере-
ход одного состояния материи в другое. На наш взгляд, путаница 
в систематизации структур материи, а также в понимании эво-
люции самой материи, вызвана наличием переходных состоя-
ний материи. Особенностью переходных состояний материи 
является то, что структурно и функционально они продолжают 
оставаться в иерархии непрерывно и нелинейно усложняюще-
гося «материнского» состояния материи, но при этом в их орга-
низации и проявлениях просматриваются черты, роднящие их с 
организациями «дочернего» состояния материи. Это «родство» 
объясняется просто – именно в результате усложнения структу-
ры вещества, типов взаимодействия и сред существования пере-
ходного состояния материи, под влиянием вариативности фак-
торов и причин эволюции, происходит формирование исходного 
и определяющего пространства дочернего состояния материи. 
Так, простейшие биомолекулы первоначально возникли в кос-
ной материи, и лишь затем, в результате «эволюции эволюции» 
преобразовались в двухуровневые молекулярно-генетические 
пространства протоклеток. Нейроны и нервные системы перво-
начально возникли в структуре живой материи, и лишь со вре-
менем, в результате усложнения факторов и причин эволюции 
и, соответственно, их влияния, перешли в трехуровневые про-
странства нейронного ансамбля подсознания. 

Таким образом, возникнув и достигнув предельного со-
вершенства в «материнской» системе, переходные состояния 
материи создают условия для формирования «дочернего» со-
стояния материи, продолжая играть в нем важную роль. Этот 
факт доказывают исследования Александра Леонидовича Чи-
жевского, который в начале ХХ столетия обратил внимание на 
то, с какой легкостью и как масштабно бактерии реагируют на 
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космические процессы370. Спустя полстолетия американский 
биолог Линн Маргулис, создательница современной версии те-
ории симбиогенеза, установила, что бактерии не только чутко 
реагируют на любые изменения в околоземном космическом 
пространстве, но и свободно передают наследственные черты 
(от одной к другой) в глобальной сети обмена, которая отли-
чается невероятной мощью и эффективностью371. В соавтор-
стве с сыном Дорион Саган она пишет: «Последние пятьдесят 
лет, или около того, ученые наблюдали, как [бактерии] быстро 
и просто передают различные биты генетического материа-
ла другим особям. Каждая бактерия в любой момент времени 
имеет в своем распоряжении дополнительные гены, иногда по-
павшие к ней от совершенно других штаммов, для выполнения 
функций, не предусмотренных в ее собственной ДНК. Неко-
торые из генетических битов рекомбинируют с собственными 
генами клетки, другие отправляются дальше... Благодаря этой 
способности, все бактерии мира в значительной мере обладают 
доступом к единому резерву генов и, следовательно, к адаптив-
ным механизмам всего бактериального царства»372. По мнению 
Л. Маргулис, этот глобальный обмен генами, известный как ре-
комбинация ДНК, обеспечивает стабильное сосуществование 
живой материи в лоне «материнской» косной системы.

Чем совершеннее структура, типы взаимодействия и среды 
существования «дочернего» состояния материи, тем влияние 
переходного состояния материи уменьшается. Например, в ис-
ходном двухуровневом пространстве протоклеток законы мо-
лекулярной эволюции, характерные для биокосной материи 
(переходного состояния между косной и живой материи) про-
должают играть важную роль. Хотя по мере усложнения живой 

370 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. / Александр Чижевс-
кий / Изд. 2-е. – М.: Мысль, 1976 – 367 с.; Чижевский А.Л. Космический 
пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотараксия. / Александр Чи-
жевский – М.: Мысль, 1995. – 768 с.

371 Капра Фритьоф Паутина жизни. Новое научное понимание живых 
систем / Фритьоф Капра / Пер. с англ. под ред. В. Г. Трилиса. – Киев: 
«София»; Москва: ИД «София», 2003. – 336 с.

372 Цитируется по книге Капра Фритьоф Паутина жизни. Новое на-
учное понимание живых систем / Фритьоф Капра / Пер. с англ. под ред. 
В. Г. Трилиса. – К.: «София»; М. : ИД «София», 2003. – С. 224.
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материи, образовании прокариотов, эукариотов и т.д., влияние 
переходных структур утрачивается, и живая материя развивает-
ся по законам синтетической теории эволюции. Такую же кар-
тину мы наблюдаем и при переходе живой материи в разумную. 
Биоразумное переходное состояние материи, организационно 
возникнув и достигнув предельного совершенства в структуре 
живой материи (появление нейронов, а в последствие и нерв-
ных систем различной сложности), переходит в трехуровневую 
структуру нейронного ансамбля подсознания, и продолжает 
играть в его функционировании достаточно весомую роль. Но 
уже в работе нейронного ансамбля сознания роль двухуровне-
вой центральной нервной системы не столь существенна. 

Современная наука, наряду с тремя состояниями материи: 
косной, живой и разумной, знает два переходных состояний 
материи: биокосную и биоразумную материю. В этой главе рас-
смотрим основные положения биокосной материи.

Понятие «биокосная материя» в научный оборот введено в 
начале ХХ столетия В. Вернадским. Он характеризует его сле-
дующим образом: «…биокосное вещество создается одновре-
менно живыми организмами и косными процессами, представ-
ляя динамические равновесные системы тех и других. Таковы 
вся органическая и почти вся другая вода биосферы, нефть, по-
чва, кора выветривания и т.д.»373. 

При работе над моделью «Эволюционирующая материя» 
автор не только заменил «биокосное вещество» понятием «био-
косная материя», но и значительно изменил и расширил его со-
держание. Под «биокосной материей» автор понимает не столь-
ко продукты взаимодействия косной и живой материи – они 
имели место, но значительно позже. В нашем понимании био-
косная материя – это множество переходных структур, возник-
ших как в результате закономерной эволюции косной материи, 
так и в результате взаимодействия непрерывно возникающих 
поколений биокосных структур с косной материей. Именно в 
результате коэволюции биокосной и косной материи, а также 
непрерывного и нелинейного усложнения новых биокосных 
структур, типов взаимодействия и сред их существования в мас-

373 Вернадский В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее окру-
жения. – М.: Наука, 1987. – С. 51.
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штабах земли, стало возможным появление качественно новых 
организаций с нехарактерной для косной и биокосной материи 
структурой и функциями – живой материи.

Биокосная материя стала массово появляться в тех участ-
ках развертывающейся Вселенной, в которых косная материя 
вышла на стадию формирования звезд и звездных систем (в 
стандартной модели Вселенной – эпоха вещества). Именно на 
этой стадии эволюции образовались физические предпосылки 
для формирования космических объектов и на их поверхности 
молекулярных и макромолекулярных соединений. Взаимо-
действуя в сложившихся определенных физических условиях 
со структурами косной материи, молекулярные и макромо-
лекулярные соединения создали благоприятные условия для 
физико-химических реакций, которые и привели к появлению 
первых органических соединений.

Современная наука имеет достаточно полное представление 
об особенностях формирования и развития биокосной мате-
рии. Например, теория гиперциклов Манфреда Эйгена и Пе-
тера Шустера374. Другой пример, российский биолог Владимир 
Фёдорович Левченко, основываясь на палеонтологических, 
геологических, палеоклиматических, палеоэкологических, 
астрофизических и многих других данных (то есть на их ком-
плексе), доказал, что физическая эволюция биосферы объяс-
няется влиянием внешних факторов, а именно – астрофизиче-
ских, причем следующих двух типов375:

1) Факторов масштаба галактики, влияющих на геологиче-
ские процессы и газоотделение CO2 из недр земли с периодом 
около 200 млн. лет;

2) Факторов масштаба Солнечной системы, вызывающих 
уменьшение инсоляции  и климатические изменения на земле 
каждые несколько десятков тысяч лет.

374 Эйген Манфред, Шустер Петер Гиперцикл. Принципы самооргани-
зации макромолекул / M. Eigen, P. Schuster / Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1982. – 270 с. или Капра Фритьоф Паутина жизни. Новое научное пони-
мание живых систем / Фритьоф Капра / Пер. с англ. под ред. В. Г. Трили-
са. – К.: «София»; М.: ИД «София», 2003. – 336 с.

375 Левченко В.Ф. Эволюция биосферы до и после появления челове-
ка. / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: Институт эволю-
ционной физиологии и биохимии РАН, 2003. – С. 66.
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Климатологи Милутин Миланкович, Отто Петтерсон, Харт-
мут Хайнрих, Василий Андреевич Моргун и другие, построили 
действующие модели, связывающие воздействие космоса на 
атмосферу планеты, а через нее на особенности развития жи-
вой и разумной материи в планетарном масштабе376.

Как считают российские биологи Михаил Викторович гу-
сев и Людмила Анатольевна Минеева, эволюция биокосной 
материи привела к появлению трех основных процессов377: 

1. Возникновению асимметрии живых организмов; 
2. Возникновению и эволюции каталитической активности; 
3. Появлению матричного синтеза
Именно эти процессы наряду с другими привели к формиро-

ванию протоклетки – исходного пространства живой материи.
Содержательный анализ косной, биокосной и живой мате-

рии, а также особенностей их взаимодействия, проведен в ис-
следованиях В. Вернадского378. Эволюция биокосной материи 

376 Клёсов А.А., Тюняев А.А. Происхождение человека (По данным ар-
хеологии, антропологии и ДНК-генеологии). / Анатолий Клёсов, Андрей 
Тюняев – М.: Белые Альвы, 2010. – 1024 с.; Моргун В.А. Долгопериодиче-
ские циклы и новая парадигма выживания человечества. / Василий Андре-
евич Моргун / журнал «Искусственный интеллект» № 2, 2008 – Донецк, 
С.100-122; Моргун В.А. Климатическая геополитика «Золотого сечения». / 
Василий Андреевич Моргун / журнал «Экономические стратегии» № 10, 
2012 – М., С. 84-91.

377 Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. / Михаил Викторо-
вич Гусев, Людмила Анатольевна Минеева – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
1978. – 384 с., Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология: Учебник для 
студ. биологических специальностей вузов. / Михаил Викторович Гусев, 
Людмила Анатольевна Минеева / 4-е изд., стер. – Москва: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 464 с.

378 Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 1: Про-
странство и время в неживой и живой природе. / Владимир Иванович 
Вернадский. – Москва: Наука, 1975. – 175 с.; Вернадский В. И. Размыш-
ления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 2: Научная мысль как планетарное яв-
ление. / Владимир Иванович Вернадский / Послесловие И. В. Кузнецова 
и Б. М. Кедрова – Москва: Наука, 1977. – 191 с.; Вернадский В. И. Хими-
ческое строение биосферы Земли и ее окружения. / Владимир Иванович 
Вернадский. – Москва: Наука, 1987. – 339 с.; Вернадский В. И. Кристалло-
графия. Избранные труды. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: 
Наука, 1988. – 344 с.; Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера. / Владимир 
Иванович Вернадский. – Москва: Рольф, 2002. – 576 с.; Вернадский В. И. 
Дневники 1917-1921. / Владимир Иванович Вернадский. – Киев: Наукова 
думка, 1997. – 327 с.; Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской (1886-
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лежит в основе абиогенеза – исходной гипотезы современной 
теории происхождения жизни. Выделим наиболее значимые 
достижения в этом направлении: 

– В 20-х годах XX века советский биолог и биохимик Алек-
сандр Иванович Опарин379 предположил, что в растворах высо-
комолекулярных соединений могут самопроизвольно образовы-
ваться зоны повышенной концентрации, которые относительно 
отделены от внешней среды и могут поддерживать обмен с ней. 
Он назвал их коацерватные капли, или просто коацерваты. Наря-
ду с исследованиями английского биолога Джона Бёрдона Хол-
дейна, теория Опарина-Холдейна стимулировала проведение 
большого числа экспериментов, иллюстрирующих возможные 
пути образования и эволюции органических соединений в усло-
виях примитивной земли.

– Первое подтверждение возможности абиогенного синтеза 
органических молекул из газовой фазы путем облучения в ци-
клотроне было получено в 1951 г. американским биохимиком, 
лауреатом Нобелевской премии по химии Мелвином Калви-
ном (M. Calvin)380.

– В 1953 году с помощью газоразрядной камеры американ-
ский физик, лауреат Нобелевской премии гарольд Клейтон Юри 
(H. C. Urey) и его ученик, американский химик Стэнли Миллер 
(S. L. Miller), в известном классическом эксперименте Миллера-
Юри подтвердили возможность абиогенного синтеза органиче-
ских молекул. Они экспериментально осуществили абиогенный 
синтез аминокислот и других органических веществ в условиях, 
воспроизводящих условия первобытной земли.

– В середине ХХ столетия американский биохимик Сидни 
Фокс и другие исследователи, используя специальную техни-
1889). / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1988. – 304 с.; 
Вернадский В.И. Живое вещество. / Владимир Иванович Вернадский. – Мо-
сква: Наука, 1978. – 358 с.; Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное 
явление. / Владимир Иванович Вернадский – Москва: Наука, 1991. – 268 с.

379 Опарин А. И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. – Мо-
сква: Наука, 1968. – 173 с.; Опарин А.И. Материя → жизнь → интеллект. – 
Москва: Наука, 1977.- 207 с.

380 Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ве-
дущая к возникновению живых систем на Земле и на других планетах. / 
Мелвин Кальвин / Пер. с англ. К.А. Любарского и Р.Б. Любовского. Под 
ред. А.И. Опарина. – Москва: Мир, 1971. – 240 с.
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ку нагревания, смогли получить соединения аминокислот, ко-
торые они назвали «протеиноидами»381.

– В 1981 году американские молекулярные биологи, лауреа-
ты Нобелевской премии по химии Томас Чек и Сидней Алт-
ман (Sidney Altman) воспроизвели автокаталитическое РНК-
деление: «Рибозимы» объединяют катализ и информацию в 
молекуле. Они в состоянии вырезать себя из более длинной 
цепи РНК и соединять остающиеся концы снова.

– В 1986 году американский физик, биохимик и молекуляр-
ный биолог, лауреат Нобелевской премии по химии Уолтер 
гилберт разрабатывает идею мира-РНК.

– В 1986 году немецкий химик гюнтер фон Кидровски пред-
ставляет первую самореплицирующуюся систему на основе 
ДНК – важный вклад в понимание функций роста саморепли-
цирующихся систем.

– В 80-х годах ХХ столетия немецкий физико-химик, лауре-
ат Нобелевской премии по химии Манфред Эйген совместно с 
австрийским химиком Петером Шустером разработали теорию 
гиперциклов382. гиперциклы, которые сами по себе ещё чистая 
химия, уже обладают некоторыми признаками живого: круго-
ворот веществ и энергии, воспроизведение с наследованием 
информации, приспособляемость к изменяющимся условиям. 
гиперциклы подвержены дарвиновскому естественному отбо-
ру, но не на уровне видов, а на уровне молекул, т.е. это гипотеза 
о молекулярной эволюции, приведшей к созданию первой жи-
вой клетки, использующей генетический код для матричного 
синтеза белка.

– В 1989 году американский химик Джулиус Ребек млад-
ший открыл синтетические самовоспроизводящиеся молекулы 
(Aminoadenosintriazidester).

– В начале 90-х годов ХХ столетия американский исследова-
тель Джон Корлисс доказал, что термальные источники морей 
поставляют энергию и химикалии, которые делают возможны-

381 Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жиз-
ни: Пер. с англ. Т.И.Торховской. Под ред. и с предисловием акад. 
А.И.Опарина. – Москва: Мир, 1975. – 375 с.

382 Эйген Манфред, Шустер Петер Гиперцикл. Принципы самооргани-
зации макромолекул / M. Eigen, P. Schuster / Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1982. – 270 с.
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ми независимую от космической среды химическую эволюцию. 
Оказывается, до сегодняшних дней термальные источники мо-
рей являются средой жизни для первоначальных по многим 
признакам археобактерий (Archaea).

– В начале 90-х годов ХХ столетия немецкий юрист гюн-
тер Вэхтерсхойзер предложил гипотезу мира сульфидов желе-
за. Основная идея гипотезы мира сульфидов железа состоит в 
том, что зарождение жизни прошло через следующие стадии: 1) 
водный поток с растворенными в нём вулканическими газами 
(монооксид углерода, аммиак и сероводород) нагрелся до 100°С 
и подвергся высокому давлению. 2) Этот поток прошел через 
породы переходных металлов (сульфид железа или сульфид ни-
келя. 3) Через некоторое время началось формирование катали-
тических металлопептидов.

– В 2003 году немецкие химики Вольфганг Вайганд, Марк 
Дерр и др. показали, что сульфид железа может катализировать 
синтез аммиака из молекулярного азота.

Автор считает, что система косной материи заканчивается 
пространством простых молекул мономеров, структуру кото-
рых образует не более десятка атомов. В свою очередь, простей-
шие структуры живой материи – это сложнейшие биополиме-
ры и их соединения, в состав которых входит больше 10 млн 
атомов. Обра зовавшаяся ниша между косной и живой мате-
риями принадлежит биокосной материи. Все, что современной 
науке известно о структуре и функциях молекул мономеров, 
макромолекул, простейших биополимеров, а также об особен-
ностях непрерывного и нелинейного блочного усложнения их 
структуры, типов взаимодействия и сред существования, как 
раз и составляет содержание биокосной материи.
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Глава 9.
БИОРАЗУмНАЯ мАТЕРИЯ

Если исследование биокосной материи началось с начала 
ХХ столетия, то «биоразумная материя», как переходное со-
стояние между живой и разумной материи – это новое поня-
тие. Автор ввел его в научный оборот в 2005 году в монографии 
«Мироздание: живая и разумная материя»383. Научную базу 
модели эволюции биоразумной материи составляют исследо-
вания нейробиологии и других направлений нейронауки, ко-
торые занимаются вопросами нейроэволюции. 

По аналогии с биокосной материей, к биоразумной материи 
автор относит все структуры живой материи, обладающие нерв-
ной системой, вплоть до подсознания Человека Примитивно-
го – исходного и определяющего трехуровневого нейронного 
ансамбля разумной материи. Весь перечень многоклеточных 
организмов от книдарий384 и гребнивиков до млекопитаю-
щих – это этапы нейроэволюции, относящиеся к переходному 
биоразумному состоянию материи.

На наш взгляд, в эволюции биоразумной материи можно 
выделить три основных этапа:

1. Первичное формирование нервных клеток, развитие их 
структуры и функций;

2. Клеточная адгезия, простейшие диффузные нервные си-
стемы;

3. Развертывание простейших нейронных систем до уровня 
многофункциональной структуры центральной нервной систе-
мы млекопитающих. 

Как и все переходные состояния материи биоразумная ма-
терия усложнялась около миллиарда лет. Её эволюция осу-
ществлялась в теснейшем взаимодействии с другими высоко-
развитыми структурами живой материи.

383 Базалук О. А. «Мироздание: живая и разумная материя (историко-
философский и естественнонаучный анализ в свете новой космологиче-
ской концепции)». – Днепропетровск: Пороги, 2005. – 412 с.

384 Относятся к эуметазо́и (лат. Eumetazoa) – подцарству животных 
(Animalia) и многоклеточных животных (Metazoa), в которое входят все 
виды, обладающие настоящей многоклеточной структурой.
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С живой материей биоразумные структуры связывают: 
1) общность морфологических и физиологических характе-
ристик; 2) доминирование в их образе жизни наследственных 
программ, эукариотических клеток и их популяций и т.п. С 
разумной материей биоразумные структуры связывает це-
фализация и рефлексия, как условно выделенная степень со-
вершенства нервной системы млекопитающих. Только если 
для биоразумных структур рефлексия (безусловно и условно-
рефлекторная деятельность нервной системы) – это наивыс-
ший уровень развития центральной нервной системы, то для 
представителей разумной материи – это рядовая нейронная 
структура, которая составной частью (наряду с другими, более 
совершенными нейронными структурами) входит в нейрон-
ный ансамбль подсознания. Благодаря центральной нервной 
системе нейронный ансамбль подсознания осуществляет кон-
троль над биологическими функциями организма.

В монографии «Эволюция. Мышление. Сознание.» подчёрки-
вается: «… эволюция геномов организмов (по меньшей мере мле-
копитающих), если ее рассматривать как результирующую массы 
событий естественного отбора, видимо, была в большей мере свя-
зана не с морфологическими изменениями различных органов, 
а с морфологическими изменениями мозга, т. е. носила преиму-
щественно характер нейроэволюции»385. По их мнению, нейроэ-
волюция386 обеспечивала создание своего рода «материального 
базиса» для эволюции когнитивных функций мозга – например, 
обучения, запоминания адаптивно ценной когнитивной инфор-
мации, мышления и т. д.

С середины восьмидесятых годов ХХ ст., используя новые 
методы генетического маркирования, нейробиологи стали пред-
принимать систематические попытки поисков генов, которые 
могли вовлекаться в когнитивные процессы387. Их пристальное 

385 Эволюция. Мышление. Сознание. (Когнитивный подход и эпистемо-
логия). / Отв. ред.  И.П. Меркулов – Москва: Канона, 2004. – С.7.

386 Философский анализ нейроэволюции представлен в работе: Бес-
кова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. / Ирина 
Александровна Бескова, Ирина Алексеевна Герасимова, Игорь Петрович 
Меркулов. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с.

387 В абзаце использован материал из монографии: Эволюция генома: 
Пер. с англ. / Под ред. Г.Доувера, Р.Флейвелла. – М.: Мир, 1986. – С.9-10.
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внимание привлекли гены, обеспечивающие рост и дифферен-
циацию клеток, т. е. гены, ответственные за развитие организмов. 
Оказалось, что некоторые из этих («замолкающих» после выпол-
нения своих функций) генов вновь включаются в работу мозга 
при столкновении организмов с когнитивной проблемой (требу-
ющей, например, запоминания или обучения), но уже в качестве 
генов-регуляторов. Они синхронно активизируются в миллионах 
нервных клетках, вовлеченных в выполнение соответствующих 
когнитивных функций. Конечно, гены-регуляторы не в состоя-
нии необратимым образом изменить свойства нейронов, оказать 
влияние на передачу электрических сигналов (информации) че-
рез синапсы. Но они могут это делать временно, в течение доволь-
но длительного периода, внося коррективы в репертуар работы 
нейронов, меняя их свойства, влияя на передачу информации и 
т. п. благодаря своему участию в синтезе белков, которые воз-
вращаются к ядру клетки. Они включают и выключают десятки 
других генов, управляют, подобно дирижеру, фенотипическими 
свойствами клеток в течение довольно длительного времени, вы-
ступая в качестве триггера, запускающего эти процессы. Таким 
образом, под воздействием когнитивного события (например, 
требующего запоминания, работы долговременной памяти) ге-
нетические свойства клеток головного мозга могут меняться на 
длительный период.

Российский психофизиолог Нина Николаевна Данилова и др. 
установили, что нейронные структуры, эволюционно возникшие 
более поздно, не отменяют функциональную активность преды-
дущих нейронных структур388. Они сохраняются и сосуществуют 
вместе, наслаиваясь друг на друга. Примером может служить вза-
имодействие в передаче информации двух классов информаци-
онных молекул: медиаторов и пептидов. Медиаторы, появившие-
ся в эволюции нервных систем много позже пептидов, передают 
информацию на близкое расстояние и по анатомическому адресу: 
по цепочке от нейрона к нейрону. Пептид действует на большие 
расстояния и по химическому адресу. Установлена важная роль 
пептидов в запуске различных типов поведения не только у про-
стейших, например, поведения кладки яиц у морского моллюска 

388 Использован материал из книги Данилова Н.Н. Психофизиология: 
Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2000. – С. 12.
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аплизии, но и пищевого поведения у кролика. Кроме того, пепти-
ды образуют биохимическую основу эмоций страха, тревоги у че-
ловека. Обе системы передачи информации: эволюционно более 
поздняя – синаптическая и более древняя – парасинаптическая, 
или пептидергическая, – сосуществуют и у высших животных, 
тесно взаимодействуя друг с другом.

Таким образом, биоразумная материя – это множество 
многоклеточных организмов, обладающих нервной системой 
различной сложности. Эволюция биоразумной материи – это 
нейроэволюция, начиная от появления первых нейронов и 
заканчивая сложнейшей многофункциональной структурой 
центральной нервной системы, которая обеспечивает безу-
словно и условно-рефлекторную деятельность млекопитаю-
щих. Этапы нейроэволюции биоразумных структур рассма-
тривают в своих исследованиях: Элхонон голдберг389, Стефен 
Куффлер390, Джон Николс391, Роберт Мартин, Брюс Валлас, 
Пол Фукс и другие.

На принципиальную разницу между мозгом высших жи-
вотных и человека указывают исследования, например: фран-
цузского нейропсихолога Станисласа Дехэна392, американско-
го психолога Стефена Косслина393, канадско-американского 
психолога Стивена Пинкера394 и другие.

Усложнение структуры биоразумной материи проявлялось 
в новых типах взаимодействия – в усложнении поведения жи-
вотных. Поведение – это способность биоразумных структур 
изменять свои действия под влиянием внутренних и внеш-
них факторов. Поведение имеет огромное приспособительное 

389 Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и циви-
лизация  / Элхонон Голдберг / Пер. с англ. Д. Бугакова. – М.: Смысл, 
2003. – 335 с.

390 Куффлер С., Николс Дж. От нейрона к мозгу. / Стефен Куффлер, 
Джон Николлс / Пер. с англ. – М.: «Мир», 1979. – 439 с.

391 Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Бр., Фукс П. От нейрона к мозгу. / 
Джон Николс, Роберт Мартин, Брюс Валлас, Пол Фукс / Пер. с англ. / 
Изд. 2-е – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 672 с.

392 Stanislas DEHAENE. The number sense (2nd edition).. New York: Ox-
ford University Press, 2011.

393 Stephen Michael Kosslyn Image and Mind – Harvard University Press, 
1980 – 500 p.

394 Стивен Пинкер Язык как инстинкт – Москва: Либроком, Едиториал 
УРСС, 2009 – 456 с.
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значение, позволяя животным избегать негативных факторов 
окружающей среды. Поведение является предметом широко-
го спектра наук: от психологии, этологии, зоопсихологии и 
сравнительной психологии до поведенческой экологии. Клас-
сическими исследованиями в этой области считаются работы 
лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине 
Конрада захариаса Лоренца395, Карла Риттера фон Фриша, 
Николааса «Нико» Тинбергена, Ивана Петровича Павлова396 
и многих других.

Подводя итоги рассмотрения переходных состояний мате-
рии, отметим следующее:

1. Если сравнить молекулярные структуры косной материи 
и многоклеточные организмы живой материи, то мы обнару-
живаем очевидную закономерность – право на дальнейшее раз-
витие (усложнение) получают организации, которые активнее 
осуществляют круговорот информации, энергии и вещества, а 
также склонные к активному перемещению.

2. Переходное состояние материи – это одна из форм струк-
тур, взаимодействий и сред существования «материнского» 
состояния материи. До определенного периода времени она 
ничем примечательным не выделяется. Только в результате ка-
чественных изменений в «материнской» системе, связанных, в 
том числе, и с вариативностью факторов и причин эволюции, 
переходные состояния материи получают преимущество в 
усложнении и выходят на новый качественный уровень – до-
чернего состояния материи.

3. Анализ усложнения состояний материи в масштабах зем-
ли указывает на то, что усложнение переходных состояний ма-

395 Лоренц К. Агрессия (Так называемое «зло»): Пер. с нем. – Москва: 
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 272 с.; Лоренц К. 
Оборотная сторона зеркала. / Конрад Лоренц / Пер. с нем. – Москва: Ре-
спублика, 1998. – 493 с.

396 Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. Физиология нервной 
системы. Избранные труды. Выпуск 1. Под ред. Академика К.М. Быкова – Мо-
сква: Государственное издательство медицинской литературы, 1952. – 580 с.; 
Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. Физиология нервной системы. 
Избранные труды. Выпуск II. Под ред. Академика К.М. Быкова – Москва: 
Государственное издательство медицинской литературы, 1952. – 623 с.; Ано-
хин П. К. Иван Петрович Павлов: жизнь, деятельность и научная школа. – 
Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1949. – 404 с.
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терии вплоть до формирования дочернего состояния, занимает 
примерно до 1 млрд. лет.

4. Таким образом, понятием «переходное состояние мате-
рии» мы обозначаем такие структуры, типы взаимодействия 
и среды существования «материнского» состояния материи, 
которые в условиях вариативности факторов и причин эволю-
ции отличаются от других организаций более активным круго-
воротом информации, энергии и вещества, которые активнее 
перемещается в пространстве. Именно эти структуры, взаи-
модействия и среды существования в результате дальнейшего 
усложнения выходят на новый качественный уровень – «до-
чернего» состояние материи.
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Глава 10.
СТРУкТУРА мИРОЗДАНИЯ: мОДЕЛь 
«ЭВОЛЮЦИОНИРУЮщАЯ мАТЕРИЯ»

Рассмотрев модели эволюции косной, живой и разумной 
материи, а также двух переходных состояний материи – био-
косной и биоразумной материи, мы вплотную подошли к ав-
торскому пониманию эволюции нашей Вселенной.

Предварительно, резюмируем нам известное:
1. Усложнение структуры вещества, типов взаимодействия 

и сред существования нашей Вселенной осуществляется очага-
ми, непрерывно и нелинейно, примерно, 13.7 млрд. лет.

2. Усложнение структуры и функций Вселенной происхо-
дит под влиянием одних и тех же (универсальных) факторов 
и причин эволюции, изложенных нами в главе 4. При этом, в 
ходе эволюции, происходит усложнение самих факторов и 
причин эволюции, что обуславливает формирование и разви-
тие энного количества состояний материи. 

3. Каждое состояние материи – это новый уровень услож-
нения структуры вещества, типов взаимодействий и сред су-
ществования. В результате усложнения каждого нового со-
стояния материи происходит формирование инвариантных 
иерархий, обеспечивающих закрепление состояния материи в 
структуре Мироздания и его коэволюцию с другими состоя-
ниями материи. Каждое новое состояние материи – это новые 
возможности в организации круговоротов вещества, энергии и 
информации, а также способов перемещения в пространстве.

4. На примере Солнечной системы четко просматривает-
ся только одна последовательность усложнения структуры 
нашей Вселенной: косная → живая → разумная материи. Или: 
косная → биокосная → живая → биоразумная → разумная ма-
терии. Современное понимание эволюции и коэволюции этих 
состояний материи в той или иной степени рассматривается в 
стандартной модели Вселенной, синтетической теории эволю-
ции и концепциях ноогенеза.

5. В масштабах Солнечной системы состояния материи форми-
ровались последовательно с интервалом, примерно, 3 млрд. лет:
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А) Примерно 6 (5.5) млрд. лет назад сформировалась Сол-
нечная система – система косной материи;

Б) Примерно 3,5 (3) млрд. лет назад на одной из планет 
Солнечной системы в результате геологической эволюции по-
явились и закрепились первые биологические организмы. за 
3 млрд. лет сформировалась современная биосфера – система 
живой материи;

В) Примерно 5 (2) млн. лет назад, в результате нейроэво-
люции, на основе высокоразвитой биосферы земли, появились 
первые структуры разумной материи Начала формироваться 
ноосфера – система разумной материи.

Таким образом, схематично, последовательную вложенность 
трех состояний материи известных современной науке на при-
мере усложнения Солнечной системы, можно изобразить сле-
дующим образом относительно стрелы времени (Рис. 1):

Рисунок 1. Цифрами обозначены: 1 – косная материя, 2 – живая ма-
терия и 3 – разумная материя. Основания вложенных конусов – это 
точки бифуркации, к которым подходят переходные состояния мате-
рии, но преодолевают структуры, взаимодействия и среды существо-
вания с не характерными для «материнской» системы функциями.

5. В масштабах Солнечной системы состояния материи формиро-
вались последовательно с интервалом, примерно, 3 млрд. лет:

А) Примерно 6 (5.5) млрд. лет сформировалась Солнечная систе-
ма – система косной материи;

Б) Примерно 3,5 (3) млрд. лет на одной из планет Солнечной сис-
темы в результате геологической эволюции появились и закрепились 
первые биологические организмы. За 3 млрд. лет сформировалась 
современная биосфера – система живой материи;

В) Примерно 5 (2) млн. лет назад, в результате нейроэволюции,
на основе высокоразвитой биосферы Земли, появились первые 
структуры разумной материи Начала формироваться ноосфера –
система разумной материи.

Таким образом, схематично, последовательную вложенность трех 
состояний материи известных современной науке на примере ус-
ложнения Солнечной системы, можно изобразить следующим обра-
зом относительно стрелы времени (Рис. 1):

1.
2.

3.
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Экстраполируем полученные в масштабах Солнечной си-
стемы результаты на структуру Мироздания. В основу модели 
усложнения Мироздания (модели «Эволюционирующая мате-
рия) заложим установленные нами универсальные факторы и 
причины эволюции, их способность к вариативности, а также 
наблюдения и выводы, полученные в результате моделиро-
вания непрерывного и нелинейного усложнения структуры, 
взаимодействий и сред существования косной, живой и разу-
мной материи в масштабах Солнечной системы. В результате 
формализации известной современной науке информации и 
различным комбинациям с этой информацией, мы приходим к 
следующим выводам: 

1. Косная материя – это не первичное состояние материи. 
По всей видимости, ей предшествовало еще одно состояние ма-
терии, которое в современной космологии обозначают поняти-
ем «темная материя». Наша Вселенная как дочернее состояние 
материи, вложено в «темную материю» и усложняется под не-
посредственным его влиянием.

Таким образом, правильнее эволюцию нашей Вселенной 
изображать как непрерывное и нелинейное усложнение четы-
рех состояний материи (Рис. 2):

2. Как мы знаем из рассмотренных ранее переходных состоя-
ний материй (биокосной и биоразумной материи), «дочернее» 
состояние материи на самых ранних этапах своего развития 
включает в себя определенные элементы структуры, взаимо-
действия и среды существования «материнского» состояния 
материи. Следуя этой закономерности, мы допускаем, что кос-
мический вакуум, как исходное и определяющее пространство 
косной материи, состоит, в том числе, из проявлений состоя-
ния Y, из которого, и в масштабах которого осуществляется не-
прерывное и нелинейное усложнение структуры вещества, ти-
пов взаимодействия и сред существования нашей Вселенной. 
Автор допускает, что различные состояния плазмы, и т.п про-
явления «темной материи», являются средами существования 
состояния материи Y.

3. С учетом того, что практически весь объем знания о струк-
туре Мироздания и об эволюции Вселенной получен в резуль-
тате изучения её прошлого, мы допускаем, что ряд процессов 
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и явлений, приписываемых нашей Вселенной и особенностям 
её усложнения, на самом деле относятся к системе состояния 
материи Y, в масштабах которой наша Вселенная усложняется. 
Среди них, назовем гравитацию и т.п.

Рисунок 2. Y – предшествующее нашей Вселенной состояние 
материи (Так называемая «Темная материя»), 1 – косная материя 

(наша Вселенная), 2 – живая материя, 3 – разумная материя.

4. Мы считаем, что Вселенная, под воздействием материн-
ского состояния материи Y и универсальных факторов и при-
чин эволюции, точно также (по аналогии) как и наблюдаемые 
в масштабах Солнечной системы состояния материи, усложня-
ется не в целом, а своеобразными «очагами». В одних участках 
Вселенной структура вещества, типы взаимодействия и среды 
существования находятся в одном эволюционном состоянии 
(например, как в масштабах Млечного Пути и Солнечной си-
стемы в частности), в другом участке, в состоянии большего 
или меньшего усложнения.

Если экстраполировать цифровые значения усложнения со-
стояний материи в масштабах Солнечной системы на масштаб 

ния её прошлого, мы допускаем, что ряд процессов и явлений, при-
писываемых нашей Вселенной и особенностям её усложнения, на 
самом деле относятся к системе состояния материи Y,  в масштабах 
которой наша Вселенная усложняется. Среди них, назовем гравита-
цию и т.п.

Рисунок 2. Y – предшествующее нашей Вселенной состояние ма-
терии (Так называемая «Темная материя»), 1 – косная материя (наша 
Вселенная), 2 – живая материя, 3 – разумная материя.

4. Мы считаем, что Вселенная, под воздействием материнского
состояния материи Y и универсальных факторов и причин эволю-
ции, точно также (по аналогии) как и наблюдаемые в масштабах 
Солнечной системы состояния материи, усложняется не в целом, а 
своеобразными «очагами». В одних участках Вселенной структура 
вещества, типы взаимодействия и среды существования находятся в 
одном эволюционном состоянии (например, как в масштабах Млеч-

Y 
1 

2 
3 
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Вселенной (точнее на её отдельные «участки» («очаги»)), то мы 
получаем цифры и выводы, которые могут поставить крест на 
научной репутации любого ученого. Но так как в своем иссле-
довании мы используем научно-философскую методологию и 
не утверждаем, а только делаем допущения в рамках формаль-
ной модели, мы можем озвучить полученные результаты. Если 
возраст Вселенной, закономерно возникшей в предшествую-
щем («материнском») состоянии Y, составляет 13,7 млрд лет, 
то в среднем, каждые три миллиарда лет, в её отдельных участ-
ках, в результате вариативности факторов и причин эволюции, 
появляются новые состояния материи. После простейших вы-
числений получается, что разумная материя, которая в мас-
штабах Солнечной системы, только начинает формироваться, 
в других участках Вселенной усложнялась более 3 млрд. лет. 
И мало того, на её основе возникло 4-е состояние материи (на-
зовем его Х1), которое тоже развивалось 3 млрд. лет и заложило 
основу для формирования и развития 5-го состояния материи.

Таким образом, «правильнее» эволюцию, в которую вовле-
чена наша Вселенная изобразить как минимум, следующим 
образом (Рис. 3) – как последовательное усложнение пяти со-
стояний материи.

5. Экстраполяция наблюдений за усложнением состояний 
материи в масштабах Солнечной системы на структуру Ми-
роздания, приводит еще к одному выводу. Непрерывное и 
нелинейное усложнение структуры вещества, типов взаимо-
действия и сред существования, возможно, раскрывает пони-
мание понятия «темная энергия», которая, по современным 
представлениям, составляет 74 % нашей Вселенной. Обратим 
внимание на то, как в масштабах биосферы, а потом ноосферы, 
круговороты вещества, энергии и информации словно концен-
трируются, сводятся к той пресловутой точке сингулярности, 
из которой, как предполагается, возникла наша Вселенная. До-
пустим, что разумной материи земли действительно предсто-
ит развиваться 3 млрд лет. Но как предсказывают космологи 
через 1 млрд лет биологическая жизнь на земле в современном 
понимании, из-за разогрева Солнца (чья активность каждый 
миллиард лет повышается, примерно, на 10 %), станет в прин-
ципе невозможной. Поэтому, в борьбе за существование разум-
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ная материя земли просто «обречена» выйти на новые, косми-
ческие масштабы. А раз будущее разумной материи связано с 
космическими масштабами, то вполне можно заключить, что 
в следующем состоянии материи Х1, а особенно Х2, которые 
возникают на основе разумной материи, возможны процессы, 
которые и приведут к рождению новой Вселенной (или состоя-
ния материи Y, предшествующего нашей Вселенной)?!

Рисунок 3. Y – предшествующее нашей Вселенной состояние 
материи (Так называемая «Темная материя»), 1 – косная материя, 
2 – живая материя, 3 – разумная материя, Х1 – состояние материи, 

следующее за разумной материей.

Следуя логике формализации и комбинированию получен-
ными элементами формальной модели, мы постулируем, что 
так называемые, «новые вселенные» рождаются через опреде-
ленные промежутки времени. Если допустить, что цикл не-
прерывного и нелинейного усложнения состояний материи в 
отельных участках состоит из шести вариативных переходов 
факторов и причин эволюции (а возможно, чуть меньше или 
чуть больше), то можно предположить, что «новые вселенные» 

вышается, примерно, на 10 %), станет в принципе невозможной. По-
этому, в борьбе за существование разумная материя Земли просто 
«обречена» выйти на новые, космические масштабы. А раз будущее 
разумной материи связано с космическими масштабами, то вполне 
можно заключить, что в следующем состоянии материи Х1, а осо-
бенно Х2, которые возникают на основе разумной материи, возмож-
ны процессы, которые и приведут к рождению новой Вселенной 
(или состояния материи Y, предшествующего нашей Вселенной)?!

Рисунок 3. Y – предшествующее нашей Вселенной состояние ма-
терии (Так называемая «Темная материя»), 1 – косная материя, 2 –
живая материя, 3 – разумная материя, Х1 – состояние материи, сле-
дующее за разумной материей.

Следуя логике формализации и комбинированию полученными 
элементами формальной модели, мы постулируем, что так называе-
мые, «новые Вселенные» рождаются через определенные промежут-

Y 
1 

2 
3 

Х1 
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рождаются примерно, каждые 18 млрд. лет, при этом не отме-
няя «старые вселенные».

6. Если допустить, что вариативность факторов и причин 
эволюции действительно различна в разных участках Вселен-
ной, то картина нашей Вселенной существенно меняется. По-
лучается, что «видимая» человеком Вселенная – это не более 
чем срез разнородного пространства «вселенных», находя-
щихся на разных этапах усложнения. В то время как Млеч-
ный Путь с прилегающим пространством, проходит один этап 
непрерывного и нелинейного усложнения, в других участках 
Вселенной структура вещества, типы взаимодействия и среды 
существования находятся на других этапах усложнения. То, 
что человек воспринимает в космосе – это не ускоренное рас-
ширение нашей Вселенной, а ускоренное расширение «вселен-
ных» – различных «очагов» усложнения структуры вещества, 
типов взаимодействия и сред существования.

7. По современным представлениям ускоряющееся расши-
рение Вселенной началось приблизительно 5-6 млрд. лет на-
зад. Мы допускаем, что появление каждого нового состояния 
материи влияет (или как минимум – связано) с ускоренным 
расширением нашей Вселенной. 
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ЗАкЛЮЧЕНИЕ

На основе изложенного материала, опираясь на основные 
положения универсальной теории эволюции, представленной 
в модели «Эволюционирующая материя», подведем итоги тех 
задач, которые мы поставили в начале книги:

1. В первом разделе книги, мы провели историко-
философский анализ понятия «эволюция», а также рассмо-
трели степень разработки теорий эволюции в космологии, 
биологии, нейробиологии и философии. В результате анализа 
мы обнаружили, что, несмотря на признание факта эволюции, 
в научных дисциплинах и философии вкладывают разный 
смысл в понятие «эволюция»; по-разному определяют факто-
ры и причины эволюции; не определились со сводимостью или 
несводимостью микро и макроэволюционных процессов и т.п. 
Между научными и философскими теориями эволюции от-
сутствует преемственность, корреляция основных положений. 
Каждая научная дисциплина и философия рассматривает эво-
люцию через свою специализацию, и считает свое понимание 
абсолютной истиной.

2. В теории «Эволюционирующая материя», автор решил 
рассматривать эволюцию не как развитие эволюционное или 
революционное, а как усложнение. Для автора эволюция – 
это усложнение структуры вещества, типов взаимодействия 
и сред существования, причем в единстве и борьбе противопо-
ложностей. говоря об эволюции как усложнении мира, автор 
подразумевает усложнение трех составляющих физической 
реальности: 1) структуры вещества; 2) типов взаимодействия 
(связей) между структурами вещества; 3) сред существования, 
в которых усложнение этих структур и взаимодействий осу-
ществляется, и которое, в той или иной степени, обуславливает 
характеристики среды. Усложнение трех составляющих физи-
ческой реальности происходит согласно закону диалектики, 
установленному Ф. Энгельсом: «Движение и развитие в при-
роде, обществе и мышлении обусловлено раздвоением единого 
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на взаимопроникающие противоположности и разрешением 
возникающих противоречий между ними через борьбу».

3. Из всех рассматриваемых в научных и философских 
теориях факторов и причин эволюции, автор выбрал три 
основных фактора и две причины эволюции, которые по его 
мнению, определяют усложнение любого состояния материи 
(известного современной науке или еще не открытого). При 
этом, автор считает, что именно усложнение самих факторов 
и причин эволюции (эволюция эволюции) обуславливает пе-
реход одного («материнского») состояния материи в другое 
(«дочернее»).

К факторам эволюции как усложнения, автор отнёс:
а) непрерывность самоусложнения структуры, типов взаи-

модействия и сред существования любого состояния материи, 
которая дополняется:

– блочностью непрерывного самоусложнения;
– принципом доминантности блочного непрерывного само-

усложнения;
б) нелинейность усложнения структуры вещества, типов 

взаимодействия и сред существования любого состояния мате-
рии, которая уточняется факторами:

– иерархичности нелинейного усложнения;
– направленностью нелинейного иерархичного усложнения;
в) изоляция усложнения.
К причинам эволюции как усложнения автор относит:
а) активное начало, которое изначально заложено в основу 

исходных элементов любого состояния материи, и которое об-
разует самоусложнение;

б) естественный отбор, как влияние внешней среды.
Взаимодействие внутреннего активного начала любого со-

стояния материи с естественным отбором, как влиянием внеш-
ней среды, образует регуляторный компромисс, который и про-
является в инвариантных состояниях структуры вещества, 
типов взаимодействия и средах существования любого состоя-
ния материи.

Как доказывают исследования автора, весь фактический ма-
териал, которым оперирует современная наука и философия, 
объясняется установленными факторами и причинами эволю-
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ции, что позволяет говорить об их универсальности в масшта-
бах усложняющейся материи.

4. Изучая современные научные и философские теории эво-
люции, автор обнаружил единство микро и макроэволюцион-
ных процессов. В основе этого единства лежит вариативность 
факторов и причин эволюции. Переход от микромира к макро-
миру в косном, живом, разумном и любом другом состоянии 
материи (Y, X1, X2 и т.п.) это следствие влияния как регуля-
торного компромисса, так и вариативности факторов и причин 
эволюции, которые усложняясь во времени, усложняют струк-
туру и функции Мироздания.

5. Опираясь на сформулированные универсалии эволюции, 
автор пересмотрел фактический материал, которым оперирует 
современная наука при рассмотрении эволюции Вселенной и 
биологических организмов, и предложил свое видение моде-
лей эволюции косной, живой и разумной материи. При этом, 
если рассмотрение основных этапов усложнения косной и жи-
вой материи значительно облегчалось благодаря достижениям 
эволюционных теорий в этих областях, то модель усложнения 
разумной материи (ноогенез) автор составлял «с чистого ли-
ста», что отразилось на её качестве.

Систематизируя доступный современной науке фактичес-
кий материал, автор доказал: 1) что несмотря на кажущуюся 
несовместимость эволюции Вселенной, биосферы и ноосфе-
ры, на самом деле это единый процесс усложнения структуры 
вещества, типов взаимодействия и сред существования; 2) всё 
наблюдаемое в масштабах Солнечной системы усложнение ма-
терии подчиняется одним и тем же факторам и причинам эво-
люции; 3) переходы одного состояния материи в другое: косная 
материя → живая материя →.разумная материя, наблюдаемые 
в масштабах земли, обусловлены универсалиями эволюции и 
их вариативностью; 4) усложнение каждого состояния мате-
рии начинается с исходного и определяющего пространства, 
длится около 3 млрд. лет и имеет свой предел; 5) достигнув 
предела самоусложнения структуры, типов взаимодействия и 
сред существования, система любого состояния материи созда-
ет условия для формирования нового, «дочернего» состояния 
материи. В последствие весь потенциал возможностей круго-
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воротов вещества, энергии и информации «материнское» со-
стояние материи расходует на коэволюцию с «дочерним» со-
стоянием материи.

6. В ходе работы над моделями эволюции состояний мате-
рии, автор обнаружил и рассмотрел переходные состояния 
материи. Их важность заключается в том, что: 1) именно они 
вносят путаницу в систематизацию научных исследований, по-
тому что с одной стороны, они являются высшими структура-
ми «материнского» состояния материи, с другой стороны, они 
входят в более совершенные блоки «дочернего» состояния ма-
терии, частично проявляя свои функции и в его активности; 2) 
Переходные состояния материи – это максимально возможный 
предел непрерывного и нелинейного усложнения «материн-
ского» состояния материи. Современная наука не знает при-
меров, когда в «материнском» состоянии материи усложнение 
структуры, взаимодействий и сред существования выходило за 
иерархии переходного состояния материи.

7. Взяв за основу особенности усложнения структуры веще-
ства, типов взаимодействия и сред существования в масштабах 
Солнечной системы (косная материя → живая материя →.раз-
умная материя), автор экстраполировал полученные резуль-
таты на масштабы космоса. Полученные результаты он пред-
ставил в модели «Эволюционирующая материя». Что нового 
автор предлагает в своей модели миропонимания? Выделим 
три основных положения:

Первое, в масштабах Мироздания эволюционируют, как ми-
нимум пять состояний материи. Одно из неизвестных совре-
менной науке состояний материи является «материнским» со-
стоянием для нашей Вселенной. Вселенная в нем развивается 
и, вероятно, отдельные характеристики, которые человечество 
приписывает Вселенной (например, гравитация), на самом деле 
являются проявлениями состояния материи Y. Второе неиден-
тифицированное человечеством состояние материи возникло 
на основе высокоразвитой разумной материи. В модели оно 
обозначено как состояние Х1. Модель допускает состояние Х2, 
из которого, возможно, формируется состояние Y – рождается 
так называемая «новая вселенная». Эта последовательная цепь 
усложнения состояний материи может включать в себя энное 
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количество звеньев, но результат остается один – рождение 
«новой вселенной» при сохранившейся «старой вселенной». 

Второе. Воспринимаемая человечеством Вселенная – это 
срез пространства, в котором происходит непрерывное и не-
линейное усложнение структуры вещества, типов взаимо-
действия и сред существования. Это усложнение происходит 
«очагами», и структура вещества, поля взаимодействий и сре-
ды существования в них находится на разных этапах услож-
нения. Поэтому говорить о видимой Вселенной, как о «нашей 
Вселенной», с точки зрения автора некорректно. «Наша Все-
ленная» – это не что иное, как множество «вселенных», наблю-
даемых нами в том или ином состоянии усложнения.

Третье. Ноосфера земли – это только начало ноогенеза. 
Впереди, как минимум 3 млрд. лет непрерывного и нелиней-
ного усложнения. Человечество ждут большие перемены. О 
масштабах перемен мы можем судить хотя бы по тому, с чего 
начиналось и чем закончилось усложнение косной и живой 
материи в масштабах Солнечной системы: с кварков до по-
лимеров, или с молекулы РНК до млекопитающих. Разумная 
материя земли началась с нейронного ансамбля подсознания, 
который выделил семейство наиболее прогрессивных прима-
тов (гоминид) из царства животных. за 5 млн лет нейроэволю-
ции, социально-культурной эволюции и эволюции технологий 
древнейшие гоминиды дошли до освоения ближнего космоса. 
С учетом того, что через 1 млрд. лет условия земли окажутся 
непригодными для биологической жизни в силу физических 
изменений Солнца, стратегия эволюции разумной материи 
становится еще более понятной:

а) Максимально полное освобождение от факторов биоло-
гической среды; замещение их более надежными и контроли-
руемыми искусственными конструкциями;

б) Освоение ближнего и дальнего космоса; усложнение 
социально-культурной среды и технологий до уровня, позво-
ляющего обеспечить безопасность ноосферы от разрушитель-
ного влияния космоса.



191

ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРА

Автор представляет не «список использованной литерату-
ры», а список идей – людских жизней. В скобках указан месяц 
и год знакомства автора с этими идеями.

Абрамов Ю.А., Демин В.Н. 100 великих книг. – М.: Вече, 2000. – 
480 с. (август 2000 г.)

Абрамян Е. Цивилизация в XXI веке: глобальные кризисы. / Ев-
гений Абрамян / 4-е изд. – М., 2009. – 315 с. (Интернет, препринт) 
(декабрь 2009 г.)

Абросов Н. С., Боголюбов А. Г. Экологические и генетические зако-
номерности сосуществования и коэволюции видов. – Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 333 с. (январь 2002 г.)

Абульханова-Славская К. А., Брушлинский А. В. Философско-
психологическая концепция С. Л. Рубинштейна: К 100-летию со дня 
рождения. / Ксения Александровна Абульханова-Славская, Андрей Вла-
димирович Брушлинский – М.: Наука, 1989. – 248 с. (ноябрь 2011 г.)

Абульханова К. А., Березина Т. Н. Время личности и время жиз-
ни. – СПб.: Алетейя, 2001. – 304 с. (октябрь 2006 г.)

Авенариус Р. Критика чистого опыта. – В популярном изложении 
А. Луначарского – М.: Издание С.Дороватовского и А. Чарушникова, 
1905. – 207 с. (январь 2002 г.)

Авенариус Р. Философия как мышление о мире. Сообразно прин-
ципу наименьшей меры сил. Пер. с нем. И. Федорова. – С.-Петербург, 
типография П. П. Сойкина, 1899. – 50 с. (январь 2002 г.)

Авдеев В. И. Становление культуры мышления как проблема. – 
Воронеж: Изд-во ВгУ, 1992. – 176 с. (февраль 2002 г.)

Авдуевский В.С., Успенский Г.Р. Космическая индустрия. / Всево-
лод Сергеевич Авдуевский, Георгий Романович Успенский / 2-е изд. – 
М.: Машиностроение, 1989. – 568 с. (август 2011 г.)

Авиационная психология: Методические разработки. / Сост. 
В.А.Лопаев. – М.: 2-й МОгМИ им. Н.И.Пирогова, 1983. – 91 с. (де-
кабрь 2012 г.)

Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. / 
Giorgio Agamben / Пер. с итал. – М.: Издательство «Европа», 2011. – 
256 с. (октябрь 2013 г.)



192

ОЛЕг БАзАЛУК

Агранович В.М., Гинзбург В.Л. Кристаллооптика с учетом про-
странственной дисперсии и теория экситонов. – М.: Наука, 1965. – 
376 с. (апрель 2002 г.)

Агранович В.М. Теория экситонов. – М.: Наука, 1968. – 384 с. 
(апрель 2002 г.)

Адабашев И. И. От камня до мозга. – Москва: Мысль, 1968. – 182 с. 
(февраль 2002 г.)

Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в об-
ласти математики. Франция 1959 г. Пер. с франц. – М.: Изд-во «Со-
ветское радио», 1970. – 152 с. (февраль 2002 г.)

Адамецки К. О науке организации. (Избранные произведения). 
Пер. с польск. – М.: «Экономика», 1972. – 191 с. (март 2002 г.)

Адамов Гр. Тайна двух океанов. – М.: Правда, 1986. – 512 с. (ян-
варь 1995 г.)

Адамс Ф., Лафлин Г. Пять возрастов Вселенной в глубинах физики 
вечности. / Фред Адамс, Грех Лафлин – Ижевск: НИЦ «Регулярная 
и хаотическая динамика», Институт компьютерных исследований, 
2006. – 280 с. (октябрь 2010 г.)

Адаптация человека. Под ред. З.И.Барбашовой. – Ленинград: На-
ука, 1972. – 268 с. (март 2002 г.)

Адлер Герхард Лекции по аналитической психологии. Пер. с 
англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1996. – 282 с. (январь 2003 г.)

Адорно Теодор Исследование авторитарной личности. / Теодор 
Адорно – М.: Серебряные нити, 2001. – 416 с. (июнь 2009 г.)

Адорно Теодор В. Проблемы философии морали. / Теодор Адорно / 
Пер. с нем. – М.: Республика, 2000. – 239 с. (июль 2010 г.)

Азимов А. Язык науки: Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 280 с. (апрель 
2002 г.)

Азимов А., Бойд У. Расы и народы. ген, мутация и эволюция чело-
века. / Айзек Азимов, Уильям Бойд. – М.: Центрполиграф, 2005. – 71 с. 
(июнь 2011 г.)

Азнакаєв Е.Г. Біофізика: Навч. Посіб. – К.: Книжкове видавництво 
НАУ, 2005. – 308 с. (март 2009 г.)

 Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику: 
Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 232 с. (май 2002 г.)

Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. Возрастные основы здоровья и 
здоровьесберегающие образовательные технологии / Е. К. Айдаркин, 
Л. Н. Иваницкая: учеб. пособие. – Ростов н/Д: Изд-во ЮФу, 2008. – 
176 с. (май 2012 г.)

Айзенк Г., Айзенк М. Исследование человеческой психики. / Ганс 
Айзенк, Майкл Айзенк. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 480 с. 
(июнь 2011 г.)



193

ЛИТЕРАТУРА

Акимушкин И. Мир животных. – М.: Молодая гвардия,1974. (март 
1995 г.)

Акинщикова Г. И. Соматическая и психофизиологическая организа-
ция человека. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1977. – 160 с. (июнь 2002 г.)

Аккерман Ю. Биофизика. Пер. с англ. – М.: Мир, 1964. – 684 с. 
(июнь 2002 г.)

Аковецкий В. И. Экологический бум. Аэрокосмос и ноосфера. – М.: 
Недра, 1989. – 96 с. (май 2002 г.)

Актуальные проблемы семиотики культуры (труды по знаковым 
системам ХХ) – Тарту: Изд-во Тартуского гос. уни-та, 1987. – 150 с. 
(июнь 2002 г.)

Акчурин И.А. Единство естественнонаучного знания. – М.: «На-
ука», 1974. – 208 с. (июль 2002 г.)

Александер П. Ядерное излучение и жизнь. Пер. с англ. – М.: Изд-
во гУ по исп. атомной энергии при Сов. Министров СССР, 1959. – 
256 с. (июль 2002 г.)

Александер Р. Биомеханика. Пер. с англ. – М.: Мир, 1970. – 340 с. 
(июль 2002 г)

Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и вра-
чевание от древности и до наших дней: Пер. с англ. – М.: Прогресс-
Культура, 1995. – 608 с. (июль 2002 г.)

Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и прак-
тическое применение. Пер. с англ. – М.: Изда-во ЭКСМО-Пресс, 
2002. – 352 с. (март 2009 г.)

Александр Александрович Любищев (1890-1972) / Под ред. 
П. г. Светлова – Ленинград: «Наука», 1982. – 143 с. (август 2014 г.)

Александров П. С., Урысон П. С. Мемуар о компактных топологи-
ческих пространствах – М.: Наука, 1971. – 144 с. (сентябрь 2002 г.)

Александров И.А. Космический феномен человека: человек в ан-
тропном мире. – М.: Издательство «АгАР», 1999. – 432 с. (сентябрь 
2002 г.)

Александров И.Д. Проблемы науки и позиция ученого: Статьи и 
выступления. – Л.: Наука, 1988. – 510 с. (сентябрь 2002 г.)

Александровский Ю. А. глазами психиатра. / Юрий Анатольевич 
Александровский (ноябрь 1995 г.)

Александровский Ю. А. Человек побеждает безумие (записки пси-
хиатра). / Юрий Анатольевич Александровский – М.: «Советская Рос-
сия», 1968. – 152 с. (сентябрь 2002 г.)

Александровский Ю. А. Познай и преодолей себя: (Наедине со все-
ми…). / Юрий Анатольевич Александровский – М.: Профиздат, 1992. – 
224 с. (сентябрь 2002 г.)



194

ОЛЕг БАзАЛУК

Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства: 
учебное пособие. / Юрий Анатольевич Александровский / 3-е изд. – 
М.: Медицина, 2000. – 431 с. (март 2011 г.)

Алексашин В. И. Мышление и кибернетика – М.: Высшая школа, 
1971. – 128 с. (сентябрь 2002 г.)

Алексеев А.В. Познай себя, или ключ к резервам психики. / Ана-
толий Васильевич Алексеев. – М.: Феникс, 2004 г. – 157 с. (декабрь 
2012 г.)

Алексеев В. П. Становление человечества. – М.: Политиздат, 
1984. – 462 с. (август 2002 г.)

Алексеев В. П. Человек: эволюция и таксономия (некоторые теоре-
тические вопросы) – М.: Наука, 1985. – 288 с. (август 2002 г.)

Алексеев П. В., Панин А. В. Философия: учеб. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 592 с. (январь 2008 г.)

Алексеева В.И. К. Э. Циолковский: философия космизма. – М.: Са-
мообразование, 2007. – 320 с. (февраль 2008 г.)

Алексеенко В.А. Экологическая геохимия: Учебник. – М.: Логос, 
2000. – 627 с. (март 2009 г.)

Алексеенко И. Р., Кейсевич Л. В. Последняя цивилизация? – К.: На-
укова Думка, 1997. – 410 с. (август 2000 г.)

Аллахвердов В. М. Сознание как парадокс. (Экспериментальная 
психологика, т. 1) / Виктор Михайлович Аллахвердов – Санкт-
Петербург: «Издательство ДНК», 2000. – 528 с. (июнь 2014 г.)

Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы: Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1991. – 128 с. (август 2002 г.)

Аллер Л. Атомы, звезды и туманности: Пер с англ. – М.: Мир, 
1976. – 352 с. (октябрь 2002 г.)

Альвен Г. Миры и антимиры. (Космология и антиматерия): Пер. со 
швед. – М.: Мир, 1968. – 120 с. (октябрь 2002 г.)

Аляєв Г. Є. Філософський універсум С.Л. Франка. Персоналістична 
метафізика всеєдності в горизонтах нової онтології ХХ століття: Моно-
графія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 368 с. (сентябрь 2006 г.)

Амбарцумян В. А. Избранные статьи. – М.: знание, 1988. – 64 с. 
(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; 
№ 9) (июль 2002 г.)

Амосов Н.М. Искусственный разум. / Николай Михайлович Амо-
сов. – Киев: Наукова думка, 1969. – 155 с. (октябрь 2002 г.)

Амосов Н.М. Моделирование мышления и психики. / Николай Михай-
лович Амосов. – Киев: Наукова думка, 1965. – 300 с. (октябрь 2002 г.)

Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика. / 
Николай Михайлович Амосов. – Киев: Наукова думка, 1964. – 116 с. 
(октябрь 2002 г.)



195

ЛИТЕРАТУРА

Амосов Н.М. Алгоритмы разума. / Николай Михайлович Амосов. – 
Киев: Наукова думка, 1979. – 224 с. (октябрь 2002 г.)

Амосов Н.М. Моделирование сложных систем. / Николай Михайлович 
Амосов. – Киев: Наукова думка, 1968. – 88 с. (октябрь 2002 г.)

Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. 3-е изд. / Борис Гера-
симович Ананьев – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. (июнь 2013 г.)

Андерсон Дж. М. Экология и науки об окружающей среде: биосфе-
ра, экосистемы, человек. / Пер. с англ. – Ленинград: гидрометеоиз-
дат, 1985. – 168 с. (декабрь 2002 г.)

Андреев И. Л. Происхождение человека и общества: (Соврем. ме-
тодол. проблемы и критика немарксистских взглядов). – М.: Мысль, 
1982. – 304 с. (февраль 2003 г.)

Андреев Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и ХХ век. – 
М.: Моск. рабочий, 1994. – 333 с. (февраль 2003 г.)

Андреев Э.П. Пространство микромира (философский очерк) – 
М.: Наука, 1969. – 88 с. (ноябрь 2002 г.)

Андреева Г. М. Социальная психология: Учебник. – 2-е изд., доп. и 
перераб. – М.: Изд-во МгУ, 1988. – 432 с. (декабрь 2002 г.)

АНДРЕй ДМИТРИЕВИЧ: Воспоминания о Сахорове. – М.: 
ТЕРРА, «Книжное обозрение», 1991. – 368 с. (декабрь 2002 г.)

Андрущенко В.П., Савельев В.Л. Образовательная политика (обзор 
повестки дня). / Виктор Петрович Андрущенко, Владимир Леонидович 
Савельев. – К.: «МП Леся», 2010. – 404 с. (июль 2011 г.)

Анисимов А. М. Время и компьютер. Негеометрический образ вре-
мени. – М.: Наука, 1991. – 152 с. (февраль 2003 г.)

Анисимов А.П. Концепции современного естествознания. Био логия. / 
А.Анисимов. – Владивосток: Тихоокеанский институт дистанционного об-
разования и технологий, 2000. – 105 с. (ноябрь 2010 г.)

Аносов И.П., Кулич Л.Я. Основы эволюционной теории. – К.: «Твір 
інтер», 1999. – 288 с. (март 2009 г.)

Анохин П. К. Иван Петрович Павлов: жизнь, деятельность и на-
учная школа. – Москва-Ленинград: Издательство Академии наук 
СССР, 1949. – 404 с. (февраль 2003 г.).

Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функ-
циональной системы. – Москва: Наука, 1978. – 400 с. (март 2003 г.)

Анохин К., Черниговская Т. зеркало для мозга. / Константин Ано-
хин, Татьяна Черниговская / «В мире науки» 2008 № 5. – Москва: «В 
мире науки», 2008. – С.68-73 (апрель 2014 г.)

Антомонов Ю. Г. Размышления об эволюции материи. – М.: «Со-
ветская Россия», 1976. – 176 с. (март 2003 г.)



196

ОЛЕг БАзАЛУК

Антонов М. Ф. НТР: роль человеческого фактора. (апрель 1995 г.)
Антонов Н. П. Происхождение и сущность сознания. – Иваново: Ива-

новская областная типография, 1959. – 372 с. (март 2003 г.).
Арена биологической эволюции: Сборник. – М.: знание, 1986. – 

64 с. (апрель 2003 г.)
Аристотель Этика. – Мн.: Литература, 1998. – 1398 с. (март 2001 г.)
Аристотель Политика. – Мн.: Литература, 1998. – 1398 с. (март 

2001 г.)
Арлазоров М. Циолковский. – М.: Молодая гвардия, 1962. – 320 с. 

(апрель 2003 г.)
Арно Антуан, Николь Пьер Логика, или Искусство мыслить. – 2-е 

изд. – М.: Наука, 1997. – 331 с. (май 2003 г.)
Арнольди С. С. задачи понимания истории: проект введения в изу-

чение эволюции человеческой мысли. – М.: Издание М. Ковалевско-
го, 1898. – 372 с. (май 2003 г.)

Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – 
М.: Прометей, 1994. – 352 с. (май 2003 г.)

Арон Р. Демократия и тоталитаризм. Пер. с франц. – М.: Текст, 
1993. – 303 с. (апрель 2003 г.)

АРТСЕГ Владелец вещи, или Онтология субъективности. (Те-
оретический и исторический очерк) / Науч. Ред. С.г. Чиликов. – 
йошкар-Ола–Чебоксары: АФИТ-Владиком, 1993. – 352 с. (июнь 
2003 г.).

Арсеньев А. С. Материя и сознание. – М.: госполитиздат, 1963. – 
48 с. (апрель 2003 г.)

Арсеньев В. Р. звери = боги = люди. – М.: Политиздат, 1991. – 
160 с. (апрель 2003 г.)

Арцишевский Р. А. Мировоззрение: сущность, специфика, разви-
тие. – Львов: «Вища школа», 1986. – 200 с. (июнь 2003 г.)

Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. / Филипп Арьес / Пер. с 
фр. – М.: Издательская группа «Прогресс»-«Прогресс-Академия», 
1992. – 528 с. (июнь 2003 г.)

Арьес Ф.Ребёнок и семейная жизнь при Старом порядке. / Филипп 
Арьес / Пер. с фр. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 416 с. 
(март 2012 г.)

Аскин Я. Ф. Проблема времени: ее философское истолкование. – 
М.: «Мысль», 1966. – 200 с. (май 2003 г.)

Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы 
неклассической психологии. / А.Г. Асмолов – М.: «Смысл», 2002. – 
480 с. (март 2009 г.)



197

ЛИТЕРАТУРА

Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике (Очерк 
истории: XVII – начало XX в.) / Валентин Фердинандович Асмус / Вто-
рое издание. – М.: «Мысль», 1965. – 312 с. (январь 2013 г.)

Ассоджоли Р. Психосинтез. (ноябрь 1995 г.)
Астрономия. Методология. Мировоззрение. / Под ред. В. В. Казю-

тинского – Москва: «Наука», 1979. – 398 с. (июнь 2003 г.)
Астрономия и космос. Энциклопедия. / Лайза Майлс, Алистер 

Смит / Пер. с англ. – М.: РОСМЭН, 2002. – 96 с. (март 2011 г.)
Астрономия и современная картина мира. Под ред. В. В. Казютинс-

кого. – Москва: Изд-во Института Философии РАН, 1996. – 247 с. 
(март 2003 г.)

Астрофизика, кванты и теория относительности: Пер. с итал. / Под 
ред. Ф.И.Федорова. – М.: Мир, 1982. – 560 с. (октябрь 2002 г.)

Атоян А. И. Социомаргиналистика: Монография. – Луганск: РИО 
ЛИВД, 1999. – 456 с. (июнь 2003 г.)

Аткинсон Рита, Аткинсон Ричард, Смит Эдвард, Бем Дэрил, 
Нолен-Хоэксема Сьюзен Введение в психологию: Учебник для сту-
дентов университетов / Rita L. Atkinson, Richard C. Atkinson, Edward 
E. Smith, Daryl J. Bem, Susan Nolen-Hoeksema / 15-е изд. – Санкт-
Петербург: Прайм-ЕВРОзНАК, 2007. – 816 с. (май 2014 г.)

Ауэрбах Ф. Пространство и время (материя и энергия): Пер. с 
нем. С.И.Вавилова – М.: государственное издательство, 1922. – 160 с. 
(июль 2003 г.)

Афанасьев В. Г. Проблема целостности в философии и биологии. – 
М.: «Мысль», 1964. – 416 с. (июнь 2003 г.)

Афанасьев В. Г. Мир живого: системность, эволюция и управле-
ние. – М.: Политиздат, 1986. – 334 с. (июль 2003 г.)

Афанасьева Т. М. «Душа и дело». – М.: Мол. гвардия, 1990. – 263 с. 
(май 1995 г.)

Афонін Е.А., Бандурка О.М., Мартинов А.Ю. Велика розтока (гло-
бальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) – К.: Ви-
давець ПАРАПАН, 2002. – 352 с. (июль 2003 г.)

Афонькин С. Ю. Биокомбинаторика или Блочный принцип ор-
ганизации жизни / Сергей Юрьевич Афонькин / «Биология» № 35 
(707) 16-19.9.2003 (июль 2014 г.)

Ахундов М. Д. Проблема прерывности и непрерывности про-
странства и времени. / Мурад Давудович Ахундов – Москва: «Наука», 
1974. – 256 с. (июнь 2003 г.)

Ахундов М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, 
эволюция, перспективы. / Мурад Давудович Ахундов – Москва: На-
ука, 1982. – 224 с. (июнь 2002 г.)



198

ОЛЕг БАзАЛУК

Ахундов М. Д. Пространство и время в физическом познании. / 
Мурад Давудович Ахундов – Москва: Мысль, 1982. – 253 с. (июль 
2003 г.)

Бааде Ф. Соревнование к 2000 году (наше будущее: рай на земле 
или самоуничтожение человечества). Сокр. Пер. с нем. – М.: Изд-во 
иностранной лит-ры, 1962. – 260 с. (октябрь 2003 г.)

Бабкин В. Д., Селиванов В. Н. Народ и власть: опыт системного ис-
следования воззрений М.Е. Салтыкова-Щедрина. – К.: «Манускипт», 
1996. – 448 с. (октябрь 2003 г.)

Бабков В. В. Московская школа эволюционной генетики. – М.: 
Наука, 1985. – 216 с. (октябрь 2003 г.)

Баев К. Л. Коперник. – М.: Журнально-газетное объединение, 
1935. – 216 с. (октябрь 2003 г.)

Бажанов В. А. Наука как самопознающая система. – Казань: Изд-
во Казанского универ-та, 1991. – 184 с. (ноябрь 2003 г.)

Базалук О. А. Из теории жизни. / Олег Базалук. – Харьков: Осно-
ва, 1999. – 355 с. (май 1999 г.)

Базалук О. А. Разумное вещество. / Олег Базалук. – Киев: Наукова 
Думка, 2000. – 365 с. (март 2001 г.)

Базалук О.А. Сущность человеческой жизни. / Олег Базалук. – 
Киев: Наукова думка, 2002. – 272 с. (февраль 2002 г.)

Базалук О. А. Происхождение человечества: новая космологичес-
кая концепция. / Олег Базалук. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 
144 с. (февраль 2003 г.)

Базалук О. А. Время в свете новой космологической концепции. / 
Олег Базалук. – Днепропетровск: Пороги, 2003. – 127 с. (май 2004 г.)

Базалук О. А. Мироздание: живая и разумная материя (историко-
философский и естественнонаучный анализ в свете новой космо-
логической концепции): Монография. / Олег Базалук. – Днепропе-
тровск: Пороги, 2005. – 412 с. (сентябрь 2006 г.)

Базалук О. А. Экзистенциально-философский анализ феномена 
жизни в западноевропейской философии конца ХIХ – первой поло-
вины ХХ века / Олег Александрович Базалук / Диссертация на соис-
кание научной степени доктора философских наук. Специальность 
09.00.05 – история философии. – Днепропетровск: ДНУ, 2007. – 444 
с. (февраль 2013 г.)

Базалук О.А. Философия образования в свете новой космологиче-
ской концепции. Учебник / Олег Базалук. – Киев: Кондор, 2010. – 458 
с. (февраль 2010 г.)

Базалук О.А. Сумасшедшая: первооснова жизни и смерти. / Олег 
Базалук. – Киев: Кондор, 2011. – 346 с. (март 2011 г.)



199

ЛИТЕРАТУРА

Базалук О.А. Космические путешествия – путешествующая пси-
хика: курс лекций. / Олег Базалук. – Киев: КНТ, 2012. – 424 с. (де-
кабрь 2011 г.)

Базалук О.А., Владленова И.В. Философские проблемы космоло-
гии: монография / Олег Базалук, Илиана Владленова – Харьков: НТУ 
«ХПІ», 2013. – 190 с. (май 2013 г.)

Байер В. Биофизика: введение в физический анализ свойств и 
функций живых систем. Пер. с нем. – М.: Изд-во иностранной лите-
ратуры, 1962. – 432 с. (ноябрь 2003 г.)

Байкушев С. Серьезно о сверхъестественном / Пер. с болг. – М.: 
Мысль, 1991. – 107 с. (октябрь 2003 г.)

Баксанский О.Е., Кучер Е.Н. Когнитивный образ мира: Научная 
монография. / Олег Евгеньевич Баксанский, Елена Николаевна Кучер. – 
М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. – 224 с. (июнь 2011 г.)

Бакунин М. А. Философия. Социология. Политика. – М.: Изд-во 
«Правда», 1989. – 624 с. (декабрь 2003 г.)

Балабанова Л.М. Судебная патопсихология. – Донецк: Сталкер, 
1998. – 432 с. (декабрь 2000 г.)

Балакришнан А. Введение в теорию оптимизации в гильбертовом 
пространстве. Пер. с англ. – М.: «Мир», 1974. – 260 с. (декабрь 2003 г.) 

Баландин Р. К. Пульс земных стихий. / Рудольф Константинович 
Баландин – Москва: «Мысль», 1975. – 206 с. (декабрь 2003 г.)

Баландин Р. К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. / Рудольф 
Константинович Баландин / 2-е изд. – Москва: знание, 1988. – 208 с. 
(июль 2002 г.)

Баландин Р. К., Бондарев Л. Г. Природа и цивилизация. – Москва: 
Мысль, 1988. – 391 с. (ноябрь 2003 г.)

Баландье Жорж Політична антропологія. Пер. с фр. – К.: «Аль-
терпрес», 2002. – 252 с. (март 2004 г.)

Балашов Л.Е. Жизнь, смерть, бессмертие. / Лев Евдокимович Бала-
шов – М.: ИФРАН, 1996. – 96 с. (март 2013 г.)

Банашак М., Форхольцер Й. Человек и власть (человек в противо-
положных общественных системах современности). Пер. с нем. – М.: 
«Прогресс», 1973. – 300 с. (декабрь 2003 г.)

Барабашев Н. П. Борьба с идеализмом в области космогонических 
и космологических гипотез. – Харьков: Издательство Харьковского 
государственного университета, 1952. – 120 с. (ноябрь 2003 г.)

Барабашев А. Г. Будущее математики: методологические аспекты 
прогнозирования. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1991. – 160 с. (ноябрь 
2003 г.)



200

ОЛЕг БАзАЛУК

Барабой В. А. Популярная радиобиология. – Киев: Наукова думка, 
1988. – 192 с. (февраль 1995 г.)

Барабой В. А. Ионизирующая радиация в нашей жизни. – М.: На-
ука, 1991. – 224 с. (январь 2004 г.)

Барановский В. Ф. Духовность личности: социальный механизм 
развития. – К.: Типография КИ ВВС, 1995. – 168 с. (декабрь 2003 г.)

Барашенков В. С. Существуют ли границы науки: количественная 
и качественная неисчерпаемость материального мира. – М.: Мысль, 
1982. – 208 с. (декабрь 2003 г.)

Барашенков В. С. Кварки, протоны, Вселенная. – М.: знание, 
1987. – 192 с. (декабрь 2003 г.)

Барашенков В. С. Проблемы субатомного пространства и време-
ни. – М.: Атомиздат, 1979. – 200 с. (декабрь 2003 г.)

Барбье М. Введение в химическую экологию. / Пер.с фр. – М.: 
«Мир», 1978. – 230 с. (январь 2004 г.)

Барле Оккультизм: определение, методы, классификация, приме-
чание. – Ленинград, 1991. – 95 с. (библиотека оккультизма) (январь 
2004 г.)

Барнетт А. Род человеческий. / Пер. с англ. – М.: «Мир», 1968. – 
280 с. (январь 2004 г.)

Барон С.В. Те, кто старше нас. / Алексей Владимирович Барон. – 
М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 414 с. (июль 2012 г.)

Баррет В. Ф. Исследования в области человеческой психики. Пер. 
с англ. – СПБ.: Издание П.И.Певина, 1914. – 176 с. (февраль 2004 г.)

Барро Жан-Луи Воспоминания для будущего. пер. с фр. – М.: Ис-
кусство, 1979. – 391 с. (февраль 2004 г.)

Бартенев Э. В. Тайна бытия человеческого. – М.: Политиздат, 
1969. – 126 с. (февраль 2004 г.)

Бартлетт Фредерик Психика человека в труде и игре. Пер. с 
англ. – М.: Издательство Академии Педагогических наук РСФСР, 
1959. – 144 с. (февраль 2004 г.)

Бартлетт М. С. Введение в теорию случайных процессов. Пер. 
с англ. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1958. – 384 с. 
(февраль 2004 г.)

Баталов Э.Я. Философия бунта. (Критика идеологии левого ради-
кализма). – М.: Политиздат, 1973. – 222 с. (июль 2004 г.)

Батлер Дж. Психика власти: теории субъекции. / Джудит Бат-
лер / Пер. завена Баблояна. – Харьков: ХЦгИ; СПб.: Алетейя, 2002. – 
168 с. (февраль 2011 г.)

Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому: на-
вчальний посібник. / Л.В.Батліна – К.: КНТ, 2008. – 329 с. (январь 
2011 г.)



201

ЛИТЕРАТУРА

Батуев А.С. загадки и тайны психики. / Александр Сергеевич Ба-
туев. – М.: Дрофа, 2003. – 128 с. (июль 2011 г.)

Бауман З. Индивидуализированное общество. / Зигмунт Бау-
ман / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 
с. (июль 2010 г.)

Бауман З. Текучая современность. / Зигмунт Бауман / Пер. с англ. 
под ред. Ю.В. Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. (июль 2010 г.)

Бауман Зигмунт От паломника к туристу. / «Социологический 
журнал», №4, 1995 г. – М., 1995. (май 2011 г.)

Баумштейн А. И. Возникновение обитаемой планеты / «Природа» 
№12, 1961. – С.76-82 (октябрь 2014 г.)

Бауэр Джозеф, Парсонс Лоренс Этот загадочный мозжечок / В 
мире науки, ноябрь 2003. – М.: В мире науки, 2003. – С.38-45 (апрель 
2014 г.)

Бауэр В.П., Ковков Дж.В., Московский А.М., Сенчагов В.К. Со-
стояние и механизмы развития ракетно-космической промышлен-
ности России (Аналитический доклад). / Владимир Петрович Бау-
эр, Джордж Владимирович Ковков, Алексей Михайлович Московский, 
Вячеслав Константинович Сенчагов – М.: Институт экономики РАН, 
2012. – 53 с. (декабрь 2012 г.)

Бауэр Т. Психическое развитие младенца. Пер. с англ. / 2-е изд.– 
М.: Прогресс, 1985. – 320 с. (сентябрь 2000 г.)

Бауэр Л., Вайничке Х. забота о ландшафте и охрана природы. 
Сокр. пер. с нем. – М.: Прогресс, 1971. – 264 с. (июль 2004 г.)

Бахтияров О. Г. Постинформационные технологии: ВВЕДЕНИЕ 
В ПСИХОНЕТИКУ. – К.: «ЭКСПИР», 1997. – 160 с. (июнь 2004 г.)

Башляр Г. Новый рационализм: Пер. с фр. – М.: Прогресс, 1987. – 
376 с. (июль 2004 г.)

Бачинский Г. А. Социоэкология: теоретические и прикладные 
аспекты. – Киев: Наукова думка, 1991. – 152 с. (июль 2004 г.)

Бебель А. Будущее общество. – М.: государственное издательство 
Политической литературы, 1959. – 168 с. (июль 2004 г.)

Беер Т. Мировоззрение Эрнста Маха. Пер. с нем. Изд. 2-е – СПб.: Из-
дательство «Образование», 1911. – 124 с. (сентябрь 2004 г.)

Бейли Алиса А. Эзотерическая психология. – М.: Двойная звезда, 
1994. – 411 с. (август 2004 г.)

Бейли Алиса Сознание атома. Пер. с англ. – Новочеркасск: Агент-
ство «САгУНА», 1994. – 126 с. (август 2004 г.)

Бэйли А. А. Наваждение: Мировая проблема. – М., 1993. – 224 с. 
(август 2004 г.)

Бейли Алиса А. От интеллекта к интуиции. Пер. с англ. – Новочер-
касск: Агентство САгУНА, 1994. – 224 с. (август 2004 г.)



202

ОЛЕг БАзАЛУК

Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Пер. с 
англ. в 2-х частях. Ч. 1. – М.: Мир, 1989. – 692 с. (сентябрь 2004 г.)

Бейли Дж., Оллис Д. Основы биохимической инженерии. Пер. с 
англ. в 2-х частях. Ч. 2. – М.: Мир, 1989. – 590 с. (сентябрь 2004 г.)

Беккерель Ж. Эволюция материи и миров / Перевод с примеча-
ниями и статьей «Новейшие воззрения о жизни и развитии Вселен-
ной» г. А. гуревича. – М.: Типография Торгового Дома «МыСЛЬ», 
1913. – 173 с. (сентябрь 2004 г.)

Белик A.A. Культурная (социальная) антропология: Учебное по-
собие. / Андрей Александрович Белик. – М.: РггУ, 2009. – 613 с. (март 
2012 г.)

Белимов Г.С. Появление иных миров в земных феноменах. / Ген-
надий Степанович Белимов – Волгоград: Изд-во ВолгУ, 1999. – 212 с. 
(июль 2010 г.)

Белл Д., Иноземцев В.Л. Эпоха разобщенности: Разобщения о мире 
XXI века. / Даниел Белл, Владислав Иноземцев – Москва: Центр ис-
следований постиндустриального общества, 2007. – 304 с. (февраль 
2010 г.)

Беллер Г. А. Экзамен разума. – Москва: Мысль, 1988. – 252 с. (сен-
тябрь 2004 г.)

Белов П. Т. Философия выдающихся русских естествоиспытате-
лей второй половины ХIХ – начала ХХ в. – М.: «Мысль», 1970. – 488 
с. (сентябрь 2004 г.)

Белый А. Символизм как миропонимание. – Москва: Республика, 
1994. – 528 с. (май 1997 г.)

Беляев И.А., Максимов А.М. Целостность и свобода человека. / 
Игорь Александрович Беляев, Александр Михайлович Максимов – Ека-
теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – 180 с. (май 2013 г.)

Беляев М.Ю. Научные эксперименты на космических кораблях 
и орбитальных станциях. / Михаил Юрьевич Беляев. – М.: Машино-
строение, 1984. – 264 с. (сентябрь 2010 г.)

Беляков И.Т., Борисов Ю.Д. Основы космической технологии. 
Учебное пособие для вузов. – М.: Машиностроение, 1980. – 184 с. 
(август 2011 г.)

Бер Поль Лекции зоологии. Пер. с фр., 3-е изд. – С.-Петербург: Из-
дание И. И. Билибина, 1897. – 475 с. (октябрь 2004 г.)

Бербанк Л., Холл В. Жатва жизни. 3-е изд. – М.: государствен-
ное издательство сельскохозяйственной литературы, 1955. – 212 с. 
(октябрь 2004 г.)

Берг Л. С. Труды по теории эволюции (1922-1930) – Ленинград: 
Наука, Ленинградское отделение, 1977. – 388 с. (октябрь 2004 г.)



203

ЛИТЕРАТУРА

Берг Р. Л., Давиденков С. Н. Наследственность и наследственные 
болезни человека. – Ленинград: Изд-во «Наука», Ленинградское от-
деление, 1971. – 156 с. (октябрь 2004 г.)

Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. / Анри Берг-
сон / Пер. с фр. – Минск: Харвест, 1999. – 1408 с. (февраль 2000 г.)

Бердников В. А. Эволюция и прогресс. – Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд-ние, 1991. – 192 с. (ноябрь 2004 г.)

Бердяев Н. А. Философия свободного духа / Николай Александрович 
Бердяев – Москва: Изд-во «Республика», 1994. – 480 с. (апрель 1997 г.)

Бердяев Н. А. О назначении человека: Опыт парадоксальной эти-
ки / Николай Александрович Бердяев – Париж: Изд-во «Современные 
записки», 1931. – 320 с. (июль 2014 г.)

Берестеций В. Б. Проблемы физики элементарных частиц. – Мо-
сква: «Наука», 1979. – 256 с. (ноябрь 2004 г.)

Берже П., Помо И., Видаль К. Порядок в хаосе. О детерминисти-
ческом подходе к турбулентности: Пер. с франц. – М.: Мир, 1991. – 
368 с. (ноябрь 2004 г.)

Бёрке У. Пространство-время, геометрия, космология. Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1985. – 416 с. (декабрь 2002 г.)

Беркенблит М. Б., Глаголева Е. Г. Электричество в живых организ-
мах. – М.: Наука, 1988. – 380 с. (до 1997 г.)

Берн Питер Множественность миров Хью Эверетта / «В мире 
науки» № 3, 2008 (сентябрь 2014 г.)

Бернал Дж. Возникновение жизни. Пер. с англ. / Под ред. 
А. И. Опарина – Москва: Мир, 1969. – 392 с. (декабрь 2001 г.)

Бернал Дж. Наука в истории общества. Пер. с англ. – М.: изд-во 
Иностранной литературы, 1956. – 736 с. (декабрь 2001 г.)

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание: Пер. с англ. – М.: 
«Прогресс», 1986. – 423 с. (ноябрь 2004 г.)

Берталанфи Людвиг Общая теория систем: критический обзор. / 
Сборник переводов Исследования по общей теории систем. – Мо-
сква: Прогресс, 1969. – С. 23–82 (июнь 2014 г.)

Бескин В.С. гравитация и астрофизика. / В.Бескин. – М.: Физиче-
ский институт им. П.Н.Лебедева РАН, 2007. – 137 с. (ноябрь 2010 г.)

Бескова И. А. Эволюция и сознание: (когнитивно-символический 
анализ). / Ирина Александровна Бескова — М.: Институт Философии 
РАН, 2001. — 268 c. (октябрь 2006 г.)

Бескова И.А., Герасимова И.А., Меркулов И.П. Феномен сознания. / 
Ирина Александровна Бескова, Ирина Алексеевна Герасимова, Игорь 
Петрович Меркулов. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. – 367 с. (сен-
тябрь 2011 г.)



204

ОЛЕг БАзАЛУК

Бесконечность и Вселенная. Под ред. В. В. Казютинского. – Мо-
сква: «Мысль», 1969. – 325 с. (ноябрь 2004 г.)

Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Том 1: 
Развитие идеи. Под общей ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, 
Ф. В. Бассина. – Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 1978. – 788 
с. (ноябрь 2004 г.)

Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Том 
2: Сон. Клиника. Творчество. Под общей ред. А. С. Прангишвили, А. 
Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. – Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 
1978. – 688 с. (ноябрь 2004 г.)

Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Том 3: 
Познание. Общение. Личность. Под общей ред. А. С. Прангишвили, 
А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. – Тбилиси: Издательство «Мецниере-
ба», 1978. – 798 с. (декабрь 2004 г.)

Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Том 4: 
Результаты дискуссии. Под общей ред. А. С. Прангишвили, А. Е. Ше-
розия, Ф. В. Бассина. – Тбилиси: Издательство «Мецниереба», 
1985. – 464 с. (декабрь 2004 г.)

Бетина В. Путешествие в страну микробов. Пер. со словацк. – М.: 
«Мир», 1976. – 272 с. (декабрь 2004 г.)

Бех В.П. Социальный организм: философско-методо ло ги чес кий ана-
лиз. – запорожье: «Тандем-У», 1998. – 186 с. (апрель 2002 г.)

Бех В.П.Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Моногра-
фия / Владимир Бех / 2-е изд. доп. – запорожье: «Просвіта», 1999. – 
148 с. (декабрь 2004 г.)

Бех В.П., Шалімова Є.О. Функціональна модель особистості: по-
шуки політико-культурних детермінант поведінки: Монографія / 
В.П.Бех, Є.О.Шалімова – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 
2009. – 255 с. (март 2010 г.)

Бех В.П., Малик І.В. Технократизм у дискурсі проблем вищої 
школи: Монографія / за ред. В.П.Беха – К.: Вид-во НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2009. – 263 с. (март 2010 г.)

Бех Ю.В. Саморозгортання соціального світу. / Юлія Бех – К.: 
Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2007. – 248 с. (апрель 2010 г.)

Бехтерев В. гипноз. / Владимир Михайлович Бехтерев – Донецк: 
Сталкер, 2000. – 384 с. (декабрь 2000 г.)

Бехтерев В. М. Объективная психология. / Владимир Михайлович 
Бехтерев – Москва: Наука, 1991. – 480 с. (декабрь 2004 г.)

Бехтерев В. М. Избранные работы по социальной психологии. / 
Владимир Михайлович Бехтерев – Москва: Наука, 1994. – 400 с. (де-
кабрь 2004 г.)



205

ЛИТЕРАТУРА

Бехтерева Н. П., Гоголицын Ю. Л., Кропотов Ю. Д., Медведев С. В. 
Нейрофизиологические механизмы мышления: Отражение мысли-
тельной деятельности в импульсной активности нейронов. – Ленин-
град: Наука, 1985. – 272 с. (декабрь 2004 г.)

Бехтерева Н. П. Магия мозга и лабиринты жизни. – доп. изд. – 
Москва: АСТ; СПб.: Сова, 2008 – 363 с. (февраль 2009г.).

Би Хелен Развитие ребенка. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 768 с. 
(март 2009 г.)

Бибихин В. В. Язык философии. – М.: Издательская группа «Про-
гресс», 1993. – 416 с. (декабрь 2004 г.)

Бибрих Р. Р. Исследование видов целеобразования. – Кишинев: 
«Штиинца», 1987. – 132 с. (декабрь 2004 г.)

Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции 
и сообщества: В 2-х т. Т. 2; Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 477 с. (де-
кабрь 2004 г.)

Бикар П. Фредерик Жолио-Кюри и атомная энергия. Пер. с фр. – 
М.: госатомиздат, 1962. – 222 с. (декабрь 2004 г.)

Бим-Бад Б.М. Педагогическая антропология. Введение в научную 
и общекультурную дискуссию о человеке как воспитателе и воспиту-
емом, о путях его самосовершенствования / Борис Михайлович Бим-
Бад. – М.: РАО, 2005. – 330 с. (электронный ресурс) (февраль 2012 г.)

Бинсвангер Л. Бытие-в-мире. Избранные статьи. Я. Нидлмен. Кри-
тическое введение в экзистенциальный психоанализ. – М.: «Рефл-
бук»; К.: «Ваклер», 1999. – 336 с. (декабрь 2004 г.)

Биографический энциклопедический словарь. – М.: Большая Рос-
сийская энциклопедия, 2000. – 712 с. (использовал в работе с 2000 г)

Биоиндификация загрязнений наземных экосистем: Пер. с нем. / 
Под ред. Р. Шуберта. – М.: Мир, 1988. – 350 с. (декабрь 2004 г.)

Биологическая эволюция и человек / Под ред. Я. Я. Рогинского. – 
М.: Изд-во МгУ, 1989. – 240 с. (декабрь 2004 г.)

Биологические аспекты кибернетики: Сборник работ. – М.: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1962. – 239 с. (декабрь 2004 г.)

Биологические ритмы. В 2-х т. Т.1. Пер.с англ. / Под ред. Ю. 
Ашоффа – М.: Мир, 1984. – 414 с. (декабрь 2004 г.)

Биологические ритмы. В 2-х т. Т.2. Пер.с англ. / Под ред. Ю. 
Ашоффа – М.: Мир, 1984. – 262 с. (декабрь 2004 г.)

Биологический энциклопедический словарь. гл. ред. М. С. Гиля-
ров – 2-е изд., исправл. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 864 с. (ис-
пользовал в работе с 2001 г.)

Биология. Справ. пособ. Под ред. В.А.Мотузного – 1985. (янв. 
1998 г.)



206

ОЛЕг БАзАЛУК

Биология и медицина: философские и социальные проблемы вза-
имодействия. Отв. редактор А.А. Овчинников. – М.: «Наука», 1985. – 
319 с. (декабрь 2004 г.)

Биология и практика: методологические и мировоззренческие 
аспекты. Отв. редактор Н.Н. Киселев. – К.: Наукова думка, 1992. – 
204 с. (сентябрь 2008 г.)

Биология охраны природы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 432 с. 
(сентябрь 2004 г.)

Биосфера. Пер. с англ. Под ред. М.С. гилярова – М.: «Мир», 
1972. – 184 с. (декабрь 2004 г.)

Биосфера: эволюция, пространство, время. Биогеографические 
очерки; Пер. с англ./ Ред. и предисл. Ю.И. Чернова. – М.: Прогресс, 
1988. – 464 с. (декабрь 2004 г.)

Биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. / Под ред. 
И. Хиггинса, Д. Беста и Дж. Джонса. – М.: Мир, 1988. – 480 с. (октябрь 
2003 г.)

Биофилософия: философский анализ оснований биологии. – М.: 
ИФРАН, 1997. – 264 с. (апрель 2013 г.)

Бич А. М. Природа времени. Реляционно-динамическая гипоте-
за локально-когерентного времени – свойства и следствия. – Киев: 
«Компания «Актуальна освита», 2000. – 270 с. (январь 2005 г.)

Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы: Пер. с франц. – Москва: 
Мир, 1989. – 336 с. (январь 2005 г.)

Блинников Л. В. Великие философы. Словарь-справочник. – Мо-
сква: Логос, 1999. – 429 с. (январь 2000 г.)

Блонский П.П. Современная философия. Часть 2. / Павел Петро-
вич Блонский – Москва: Издательство «Русский книжник», 1922. – 
52 с. (апрель 2005 г.)

Блонский П.П. Избранные психологические произведения. / Па-
вел Петрович Блонский – Москва: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1964. – 548 с. 
(январь 2005 г.)

Блохинцев Д. И. Пространство и время в микромире. – Москва: 
Наука. главная редакция физико-математической литературы, 
1970. – 360 с. (апрель 2005 г.)

Блохинцев Д. И. Пространство и время в микромире. – 2-е изд., 
испр. – Москва: Наука. главная редакция физико-математической 
литературы, 1982. – 349 с. (апрель 2005 г.)

Блохинцев Д. И. Принципиальные вопросы квантовой механи-
ки. – 2-е изд., испр. – Москва: Наука. главная редакция физико-
математической литературы, 1987. – 152 с. (апрель 2005 г.)



207

ЛИТЕРАТУРА

Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. / 
Floyd Bloom, Arlyne Lazerson, Laura Hofstadter / Пер. с англ. – Москва: 
Мир, 1988. – 248 с. (сентябрь 2014 г.)

Бобели А. Тайна сна. Пер. с нем. – М.: знание, 1989. – 192 с. (май 
2005 г.)

Бова Б. Новая астрономия. Пер. с англ. – М.: «Мир», 1976. – 231 с. 
(февраль 2005 г.)

Богач П. Г. Биофизика: Практикум. М.: 1985. (январь 1995 г.)
Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 

2-х кн.: Кн. 1. – М.: Экономика, 1989. – 304 с. (февраль 2005 г.)
Богданов А. А. Тектология: (Всеобщая организационная наука). В 

2-х кн.: Кн. 2. – М.: Экономика, 1989. – 351 с. (февраль 2005 г.)
Боген Г. Современная биология: Пер. с нем. – М.: «МИР», 1970. – 

416 с. (февраль 2005 г.)
Боголюбов М. М. Життя. Творчість. – Чернівці: Вид-во «золоті 

литаври», 2005. – 80 с. (июнь 2005 г.)
Богомолов А. С., Ойзерман Т. И. Основы теории историко-

философского процесса – М.: «Наука», 1983. – 287 с. (февраль 2005 г.)
Богословский Г.Ю. Теория локально анизатропного пространства-

времени. – М.: Изд-во МгУ, 1992. – 271 с. (февраль 2005 г.)
Богуш А. А. Очерки о истории физики микромира. – Мн.: Навука і 

тэхніка, 1990. – 221 с. (февраль 2005 г.)
Боев Ю. А., Боева С. Ю. Милитаризм и экология. – К.: Политиздат 

Украины, 1989. – 147 с. (май 2005 г.)
Бойко А.Н. Проблема бессознательного в философии и конкрет-

ных науках / А.Бойко. – Киев: Издательство при Киевском государ-
ственном университете издательского объединения «Вища школа», 
1978. – 136 с. (май 2005 г.)

Бойко Е.И. Мозг и психика (Физиология, психология, кибернети-
ка) / Е.Бойко. – М.: «Просвещение», 1969. – 192 с. (май 2005 г.)

Больнов О.Ф. Философия экзистенциализма. / О.Ф.Бо льнов – СПб.: 
Издательство «Лань», 1999. – 224 с. (май 2005 г.)

Большой энциклопедический словарь. / гл. ред. Прохоров А. М. – 
СПб.: «Норинт», 1999. – 1456 с. (исп. в работе с 1999 г.)

Больцман Л. Очерки методологии физики (Сборник статей). Пер. 
с нем. – М.: Издание Тимирязевского научно-исследовательского ин-
ститута, 1929. – 135 с. (май 2005 г.)

Бом Дэвид Специальная теория относительности: Пер. с англ. – 
М.: Мир, 1967. – 286 с. (январь 2003 г.)

Бом Д. Причинность и случайность в современной физике. Пер. 
с англ. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1959. – 248 с. 
(май 2005 г.)



208

ОЛЕг БАзАЛУК

Бондаренко С.Б. Космология и культура. / Станислав Борисович 
Бондаренко. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 176 с. (май 2011 г.)

Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых со-
обществ. / Сергей Васильевич Бондаренко – Ростов-на-Дону, 2004. – 
320 с. (июль 2010 г.)

Бондарчук  Е.И., Бондарчук Л.И. Основы психологии и педагогики: 
Курс лекций. – 2-е изд, перераб. и доп. – К.: МАУП, 2001. – 168 с. 
(март 2009 г.)

Боно Эдвард Рождение новой идеи: о нешаблонном мышлении. 
Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1976. – 144 с. (май 2005 г.)

Бор Нильс Избранные научные труды в 2-х томах. Том 1. Статьи 
1909-1925. – М.: Наука, 1970. – 584 с. (май 2005 г.)

Бор Нильс Избранные научные труды в 2-х томах. Том 2. Статьи 
1925-1961. – М.: Наука, 1971. – 676 с. (май 2005 г.)

Борейко В. Е., Поминова Е. В. зарубежные философы дикой приро-
ды. Серия: Охрана дикой природы. Вып. 17. – К.: Киевский эколого-
культурный центр, 2000. – 124 с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. Введение в природоохранную эстетику. Изд. третье, 
дополненное. Серия: Охрана дикой природы. Вып. 23. – К.: Киевский 
эколого-культурный центр, 2001. – 200 с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. История охраны природы Украины. X век – 1980. 
Изд. 2-е, дополненное. Серия: История охраны природы. Вып. 24. – 
К.: Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 544 с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. Словарь деятелей охраны природы. Изд. 2-е, до-
полненное. Серия: История охраны природы. Вып. 25. – К.: Киев-
ский эколого-культурный центр; М.: Центр охраны дикой природы, 
2001. – 524 с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. Современная идея дикой природы. 2-е изд., доп. – К.: 
Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 208 с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. Белые пятна природоохраны. Изд. второе, дополнен-
ное. Вып. 31. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 2003. – 292 
с. (июнь 2005 г.)

Борейко В. Е. Философы дикой природы и природоохраны. Изда-
ние второе, дополненное. – К.: Киевский эколого-культурный центр, 
2004. – 160 с. (июнь 2005 г.)

Борель Эмиль Вероятность и достоверность. Пер. с франц. – М.: 
государственное издательство физико-математической литературы, 
1961. – 120 с. (июль 2005 г.)

Борзенков В. Г. Принцип детерминизма и современная биология 
(методологические аспекты). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – 197 с. 
(июль 2005 г.)



209

ЛИТЕРАТУРА

Борисенков Е. П. Климат и деятельность человека. – М.: Наука, 
1982. – 128 с. (июль 2005 г.)

Бориснёв С. В. Социология коммуникации: Учеб. пособие для 
вузов. / Сергей Викторович Бориснёв – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 
2003. – 270 с. (сентябрь 2014 г.)

Борн Макс Физика в жизни моего поколения. Сборник статей. – М.: 
Издательство иностранной литературы, 1963. – 536 с. (июль 2005 г.)

Борн М. Атомная физика. Пер. с англ. – М.: Издательство «МИР», 
1965. – 484 с. (июнь 2005 г.)

Борн Макс Эйнштейновская теория относительности. 2-е издание, 
исправленное. Пер. с англ. – М.: Издательство «МИР», 1972. – 368 с. 
(июнь 2005 г.)

Борн Макс Моя жизнь и взгляды. Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 
1973. – 176 с. (июнь 2005 г.)

Борн Макс Размышления и воспоминания физика (сборник ста-
тей). – М.: «Наука», 1977. – 280 с. (июнь 2005 г.)

Боровой А. Личность и общество в анархическом мировоззрении. / 
Алексей Боровой – Петербург-Москва: Книгоиздательство «голос 
Труда», 1920. – 102 с. (ноябрь 2011 г.)

Бородин П. М. Кошки и гены / Павел Михайлович Бородин – Мо-
сква: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 136 с. (август 2014 г.)

Бороян Р. Г. Постагландины: взгляд на будущее. – М.: знание, 
1983. – 50 с. (ноябрь 1995 г.)

Боррадори Джованна Американский философ: Беседы с Куайном, 
Дэвидсоном, Патнэмом, Нозиком, Данто, Рорти, Кейвлом, МакИн-
тайром, Куном. Пер. с англ. – М.: Дом интеллектуальной книги, гно-
зис, 1998. – 200 с. (июль 2005 г.)

Босенко А. В. О другом: симуляция пространств культуры (Красо-
та как мера целесообразности развития вообще) – К.: ТОО «ВЕК+», 
1996. – 350 с. (июль 2005 г.)

Брайсон Б. Краткая история почти всего на свете / Билл Брайсон 
[пер. с англ. В.П. Михайлова]. – М.: гелеос, 2007. – 672 с. (декабрь 
2012 г.)

Брандт Г.А. Философская антропология феминизма. Природа 
женщины / галина Андреевна Брандт. – СПб.: Алетейя, 2006. – 160 
с. (июнь 2012 г.)

Братко О. А. Психологія і кібернетика: моделі психічної діяльнос-
ті. – К.: Вид. «Радянська школа», 1968. – 144 с. (август 2005 г.)

Братко А. А. Моделирование психики. – М.: «Наука», 1969. – 
176 с. (август 2005 г.)



210

ОЛЕг БАзАЛУК

Братко-Кутинський О. Як удосконалити свою психіку. Науково-
популярне видання. – К.: «Артек», 2003. – 176 с. (август 2005 г.)

Братусь Б. С. Психологический анализ изменений личности при 
алкоголизме. – М.: Издательство Московского университета, 1974. – 
96 с. (июль 2005 г.)

Братусь Б. С. Аномалии личности. – М.: Мысль, 1988. – 301 с. 
(июль 2005 г.)

Брауде С. Я., Конторович В. М. Радиоволны рассказывают о Вселен-
ной. – Киев: «Наукова Думка», 1982. – 236 с. (июль 2005 г.)

Браун Д., Массет А. Недоступная земля: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1984. – 262 с. (июль 2005 г.)

Брей Дж., Уайт К. Кинетика и термодинамика биохимических 
процессов. Пер. с англ. – М.: Издательство иностранной литературы, 
1959. – 380 с. (июль 2005 г.)

Брей У., Трамп Д. Археологический словарь: Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1990. – 368 с. (июнь 2003 г.)

Брентано Франц О происхождении нравственного познания. Пер. 
с нем. А. Антипко. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 2000. – 186 с. (ав-
густ 2005 г.)

Бриллюэн Л. Новый взгляд на теорию относительности: Пер. с 
англ. – Москва: «Мир», 1972. – 144 с. (январь 2003 г.)

Бринк Л., Энно М. Принцип теории струн: Пер. с англ. – Москва: 
Мир, 1991. – 296 с. (август 2005 г.)

Бродель Ф. грамматика цивилизаций. / Фернан Бродель / Пер. с 
фр. – Москва: Издательство «Весь мир», 2008. – 552 с. (июль 2010 г.)

Бройль де Л. Революция в физике (новая физика и кванты). 2-е 
изд. Пер. с фр. – Москва: Атомиздат, 1965. – 231 с. (август 2005 г.)

Бройль де Л. Соотношения неопределенностей гейзенберга и ве-
роятностная интерпретация волновой механики. (С критическими 
замечаниями автора). Предисл. и дополняющие замечания Ж. Лоша-
ка. Пер. с франц. – Москва: Мир, 1986. – 344 с. (август 2005 г.)

Брокман Джон Во что мы верим, но не можем доказать: Интеллек-
туалы ХХІ века о современной науке. / Джон Брокман // 2-е изд. Пер 
с англ. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2012. – 336 с. (август 2013 г.)

Бромлей Ю.В., Подольный Р.Г. Создано человечеством. – Москва: 
Политиздат, 1984. – 272 с. (март 1998 г.)

Бронников К.А., Рубин С.Г. Лекции по гравитации и космологии. 
Учебное пособие. / Кирилл Александрович Бронников, Сергей Георгие-
вич Рубин. – Москва: МИФИ, 2008. – 460 с. (ноябрь 2010 г.)

Брусиловский А. И. Жизнь до рождения. – Москва: знание, 1984. – 
192 с. (август 2005 г.)



211

ЛИТЕРАТУРА

Брусиловский А. И. генетика раскрывает тайну. – Киев: здоров'я, 
1987. – 152 с. (август 2005 г.)

Бубер М. Два образа веры. – М.: Республика, 1995. – 464 с. (фев-
раль 2001 г.)

Бугаев А. Ф. Введение в единую теорию мира. Основы экстрасен-
сорики. Саморегулируемая эволюция человека – путь воина К. Ка-
станеды. – М.: Белые альвы, 1998. – 320 с. (сентябрь 2005 г.)

Буданцев Ю.П. В контексте жизни: системный подход и массовая 
коммуникация. – М.: Мысль, 1979. – 263 с. (сентябрь 2005 г.)

Будущее в науке ХХІ века. Следующие пятьдесят лет. / Под ред. 
Джона Брокмана; пер. с англ. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 
255 с. (июль 2013 г.) 

Будыко М. И. глобальная экология. – М.: Мысль, 1977. – 327 с. 
(октябрь 2005 г.)

Бузуев В. М., Павличенко В. П. Ученые предостерегают. – М.: «Нау-
ка», 1964. – 183 с. (сентябрь 2005 г.)

Буланов И.М., Воробей В.В. Технология ракетных и аэрокосмиче-
ских конструкций из композиционных материалов: Учебник для ВУ-
зов. – М.: Изд-во МгТУ им.Н.Э.Баумана, 1998. – 516 с. (август 2011 г.)

Булатов М. О., Малєєв К. С., Загороднюк В. П., Солонько Л. А. Фі-
лософія ноосфери (філософський зміст і сучасний смисл феномена 
ноосфери). – К.: Наукова Думка, 1995. – 152 с. (октябрь 2005 г.)

Булатов М. О., Загороднюк В. П., Малеєв К. С., Солонько Л. А. Фі-
лософська антропологія в контексті сучасної епохи. – К.: «Стилос», 
2001. – 245 с. (октябрь 2005 г.).

Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М.: 
Республика, 1994. – 415 с. (май 1997 г.)

Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволю-
ция. – М.: Наука, 1980. – 239 с. (октябрь 2005 г.)

Бунге М. Интуиция и наука. Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1967. – 
186 с. (октябрь 2005 г.)

Бур М., Иррлиц Г. Притязание разума: из истории немецкой клас-
сической философии и литературы. Пер.с нем. – М.: «Прогресс», 
1978. – 328 с. (октябрь 2005 г.)

Бур М., Штайгервальд Р. Отречение от прогресса, истории, по-
знания и истины: Об основных тенденциях соврем. буржуаз. фило-
софии / Пер. с нем. – М.: Мысль, 1984. – 133 с. (октябрь 2005 г.)

Бургін М. С. Структурний рівень природи: досягнення Абсолюту. – 
Київ: Товариство «знання» України, 1996. – 27 с. (октябрь 2005 г.)

Бурдо Луи Вопрос о жизни: очерк общей социологии / Пер. с 
фр. – С-Петербург: Издание А. Большакова и Д. голова, 1902. – 304 с. 
(октябрь 2005 г.)



212

ОЛЕг БАзАЛУК

Бурдье П. Практический  смысл / Пьер Бурдье  (Pierre Bourdieu) / 
Пер.  с фр.: А.Т.Бикбов, К.Д.Вознесенская, С.Н.зенкин, Н.А.Шматко – 
СПб.: Алетейя, 2001. – 562 с. (август 2012 г.)

Бурдьё Пьер Формы капитала / «Экономическая социология» 
Том 6, № 3, май 2005. – С.60-74 (май 2014 г.)

Буржуазные концепции культуры: кризис методологии. Отв. ред. 
В. г. Табачковский. – Киев: «Наукова думка», 1980. – 366 с. (октябрь 
2005 г.)

Бурень В. М., Обухов В. Л., Царенко П. П. Происхождение жизни и 
человека. – СПб.: СПбгАУ, 2003. – 140 с. (октябрь 2004 г.)

Бурлак С. А. Происхождение языка: Факты, исследования, гипо-
тезы. / Светлана Анатольевна Бурлак – Москва: Астрель: CORPUS, 
2011. – 464 с. (сентябрь 2014 г.)

Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб.: Пи-
тер, 2006. – 351 с. (апрель 2009 г.)

Буряк В. В. Антична філософія / Віктор Буряк – Сімферополь: 
БУК-пресс, 2009. – 264 с. (январь 2010 г.)

Буряк В.В. Основи вчення про ноосферу: Навчальний посібник. / 
Віктор Буряк – Сімферополь: ДІАйПІ, 2010. – 126 с. (ноябрь 2010 г.)

Буряк В.В. глобальное гражданское общество и сетевые револю-
ции. / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАйПИ, 2011. – 152 с. (де-
кабрь 2011 г.)

Буряк В.В. Динамика культуры в эпоху глобализации: ноосфер-
ный контекст: монография / Виктор Буряк. – Симферополь: ДИАй-
ПИ, 2011. – 462 с. (февраль 2012 г.)

Буссе Л. Мировоззрение великих философов нового времени. 
Пер. с нем. – С.-Петербург: Издание Акц. Общ. Типографского Дела 
в СПб, 1912. – 215 с. (ноябрь 2005 г.)

Бутусов К.П. Волновая космогония Солнечной системы / Акаде-
мия гражданской авиации. – СПб.: «Невская жемчужина», 2004. – 
252 с. (октябрь 2004 г.)

Буянов М. И. Преждевременный человек. – М.: Сов. Россия, 
1989. – 288 с. (ноябрь 2005 г.)

Быстрай Г. П., Пивоваров Д. В. Неравновесные системы: целост-
ность, эффективность, надежность. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-
та, 1989. – 192 с. (ноябрь 2005 г.)

Быстрицкий Е. К. Феномен личности: мировоззрение, культура, 
бытие / АН УССР. Ин-т философии. – К.: Наук. думка, 1991. – 200 с. 
(январь 2005 г.)

Бистрицький Є. К., Пролєєв В.В., Кобець Р.В., Зимовець Р.В. Ідея 
культури: виклики сучасної цивілізації – К.: «Альтерпрес», 2003. – 
192 с. (январь 2005 г.)



213

ЛИТЕРАТУРА

Бытие: Коллективная монография / Ответ. ред. А.Ф. Кудряшев. – 
Уфа: Изд-во УЮИ МВД РФ, 2000. – 259 с. (январь 2007 г.)

Бытие человека в культуре (опыт онтологического подхода) / 
Быстрицкий Е.К., Козловский В.П., Пролеев С.В., Малахов В.А.; АН 
Украины. Ин-т философии. – Киев: Нак. думка, 1991. – 176 с. (январь 
2005 г.)

Бычко И.В. Познание и свобода. / Диссертация на соискание уче-
ной степени доктора философских наук. – Киев: Институт Филосо-
фии АН УССР, 1973. – 364 с. (январь 2005 г.)

Бычко И.В. В лабиринтах свободы. / Игорь Валентинович Бычко – 
М.: Политиздат, 1976. – 159 с. (январь 2005 г.)

Бэндлер Р., Гриндер Д. Рефрейминг: ориентация личности с помо-
щью речевых стратегий. Пер. с англ. – Воронеж: НПО «МОДЭК», 
1995. – 256 с. (декабрь 2005 г.)

Бэр К. М. Автобиография. Ред. Е.Н. Павловского. – М.: Издатель-
ство Академии наук СССР, 1950. – 544 с. (декабрь 2005 г.)

В поисках теории развития науки (Очерки западноевропейских и 
американских концепций ХХ века). Под ред. С.Р. Микулинского – 
М.: «Наука», 1982. – 296 с. (декабрь 2005 г.)

В поисках утраченной топологии: Пер. с франц. и англ. Под ред. Л. 
гийу и А. Марена – М.: Мир, 1989. – 294 с. (декабрь 2005 г.)

В плену социальных иллюзий. / А. Т. гордиенко – руководитель – 
К.: Политиздат Украины, 1983. – 231 с. (январь 2004 г.)

Вавилов Н. И. Избранные сочинения: генетика и селекция. – М.: 
«Колос», 1966. – 560 с. (декабрь 2005 г.)

Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов. – М.: Издательство 
Академии наук СССР, 1961. – 148 с. (декабрь 2005 г.)

Вавилов С. И. глаз и Солнце. О «теплом» и «холодном» свете. – М.: 
Издательство Академии наук СССР, 1961. – 157 с. (декабрь 2005 г.)

Вагин И.О. Психология жизни и смерти. / Игорь Вагин – СПб.: Пи-
тер, 2002. – 160 с. (сентябрь 2013 г.)

Вагнер Р., Митчелл Г. генетика и обмен веществ. Пер. с англ. – М.: 
Издательство Иностранной литературы, 1958. – 426 с. (декабрь 2005 г.)

Вадимов А. А., Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов 
наших дней. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Искусство, 1979. – 271 с. (ян-
варь 2006 г.)

Вайз Анна Вдохновение по заказу. / Анна Вайз / Пер. с англ. – М.: 
Поппури, 1998. – 304 с. (апрель 2014 г.)

Вайнберг Стивен Первые три минуты: Современный взгляд на 
происхождение Вселенной. / Пер. с англ. – Москва: Энергоиздат, 
1981. – 208 с. (февраль 2006 г.)



214

ОЛЕг БАзАЛУК

Вайнберг Стивен Открытие субатомных частиц. / Пер. с англ. – 
Москва: Мир, 1986. – 285 с. (февраль 2006 г.)

Вайнберг Стивен. Мечты об окончательной теории: Физика в по-
исках самых фундаментальных законов природы. / Пер. с англ. – Мо-
сква: Едиториал УРСС, 2004. – 256 с. (июль 2010 г.)

Вайнберг Стивен Космология: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. 
И. Я. Арефьевой, В. И. Санюка. – Москва: УРСС: Книжный  дом 
«ЛИБРОКОМ», 2013. – 608 с. (сентябрь 2014 г.)

Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности: Пер. с 
англ. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с. (январь 2006 г.)

Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы): В 2-х т. Т. 1. 
Элементарный подход: Пер. с франц. – М.: Мир, 1986. – 272 с. (ян-
варь 2006 г.)

Валантэн Л. Субатомная физика (ядра и частицы): В 2-х т. Т. 2. 
Дальнейшее развитие: Пер. с франц. – М.: Мир, 1986. – 336 с. (январь 
2006 г.)

Валле Жак. Параллельный мир.- М.: Издательская группа «Про-
гресс», Пангея, 1995. – 150 с. (октябрь 2006 г.)

Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. / 
Иммануэль Валлерстайн  / Пер. с англ. под ред. В.И. Иноземцева. – 
М.: Логос, 2004. – 368 с. (июль 2010 г.)

Валлон А. Психическое развитие ребенка. – СПб.: Питер, 2001. – 
208 с. (март 2009 г.)

Вальденфельс Бернхард Вступ до феноменології. – К.: «Альтерп-
рес», 2002. – 176 с. («Сучасна гуманітарна бібліотека») (январь 2006 г.)

Вальтер И. История земли и жизни. Пер. с нем. – Сбп.: Изд-во 
Типография П.П. Сойкина, 1912. – 539 с. (январь 2006 г.)

Василенко В.Н., Иманов Г.М. Ноосферная футурология: Учебное 
пособие. / Василий Николаевич Василенко, Гейдар Мамедович Има-
нов. – Санкт-Петербург: ООО «Лема», 2010. – 865 с. (апрель 2013 г.)

Васильев Л. Л. Экспериментальные исследования мысленно-
го внушения. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 
1962. – 198 с. (февраль 2006 г.)

Васильев Л. Л. Таинственные явления человеческой психики. Изд. 
2-е, испр. и доп. – М.: госполитиздат, 1963. – 168 с. (февраль 2006 г.)

Васильев М. В. Материя. – М.: «Советская Россия», 1977. – 384 с. 
(февраль 2006 г.)

Васинский А. И. Пейзаж будущего: Человек в мире природы. При-
рода в мире человека. – М.: Политиздат, 1985. – 206 с. (февраль 2006 г.)

Введенский А. Очерк современной французской философии. – 
Харьков: Типография губернского Правления, 1894. – 330 с. (фев-
раль 2006 г.)



215

ЛИТЕРАТУРА

Введенский А. И. Лекции по истории Новейшей философии. Харь-
ков: Литография Богданова, 1900. – 147 с. (февраль 2006 г.)

Введенский А. И. закон причинности и реальность внешнего 
мира. – Харьков: Типография губернского правления, 1901. – 312 с. 
(февраль 2006 г.)

Введенский Н. Е. Избранные произведения. Часть первая. – М.: 
Изда-во Академии наук СССР, 1950. – 506 с. (февраль 2006 г.)

Вейнингер О. Пол и характер. – Мн.: ООО «Попури», 1997. – 416 с. 
(сентябрь 2000 г.)

Веккер Л.М. Психика и реальность: Единая теория психических 
процессов. / Л.Веккер – М.: Смысл; Per Se, 2000. – 685 с. (март 2003 г.)

Веков Г. Философия времени. / Григорий Веков. – М.: Книга по 
Требованию, 2010. – 786 с. (февраль 2013 г.)

Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания 
(Философско-методологический анализ). – К.: Сфера, 2002. – 152 с. 
(май 2009 г.)

Величко М.В., Ефимов В.В., Иманов Г.М. Экономика и ноосфера. 
Научно-методологические основы государственного управления 
социально-экономическим развитием в условиях глобализации. Но-
осферный (этико-экологический) подход. – Санкт-Петербург: АНО 
ВПО «Смольный институт РАО, кафедра «Психологии, акмеологии, 
ноосферологии и педагогики». Изд-во МФИН, 2012. – 168 с. (фев-
раль 2014 г.)

Веллер М. Энергоэволюционизм. / Михаил Веллер. – М.: «АСТ», 
«Астрель», 2011. – 544 с. (сентябрь 2012 г.)

Вентцель К. Основные задачи нравственного воспитания. / Кон-
стантин Вентцель – М.: Типо-литография В.Рихтер, 1896. – 47 с. 
(май 2013 г.)

Верба Г.М. Ключ до християнської філософії григорія Сковороди 
(Сковорода і Біблія. Путівник): Монографія. / Григорій Верба – Тер-
нопіль: Видавництво Астон, 2007. – 656 с. (май 2010 г.)

Вербицкий А.А. Личностный и компетентностный подходы в обра-
зовании: проблемы интеграции. / А.А.Вербицкий, Г.Г.Ларионова. – М.: 
Логос, 2009. – 336 с. (май 2012 г.)

Верищагин Д.С. Становление: Система навыков дальнейшего 
энерго-информационного развития, 2 ступень. – 2-е изд. испр. и доп. – 
СПб.: «Невский проспект», 2005. – 256 с. (май 2009 г.)

Верн Жюль Таинственный остров: Роман. – К.: Веселка, 1987. – 
559 с. (апрель 1995 г.)

Верн Жюль Двадцать тысяч лье под водой; Робур-завоеватель: 
Пер. с фр. – Москва: Правда, 1987. – 672 с. (Библиотека фантастики. 
Том. 16) (май 2008 г.)



216

ОЛЕг БАзАЛУК

Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 1: 
Пространство и время в неживой и живой природе. / Владимир Ива-
нович Вернадский. – Москва: Наука, 1975. – 175 с. (май 2001 г.)

Вернадский В. И. Размышления натуралиста: В 2-х кн. – Кн. 2: 
Научная мысль как планетарное явление. / Владимир Иванович Вер-
надский / Послесловие И. В. Кузнецова и Б. М. Кедрова – Москва: 
Наука, 1977. – 191 с. (июнь 2001 г.)

Вернадский В. И. Труды по истории науки в России. / Владимир 
Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1988. – 464 с. (июль 2000 г.)

Вернадский В. И. Химическое строение биосферы земли и ее окру-
жения. / Владимир Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1987. – 
339 с. (март 2000 г.)

Вернадский В. И. Кристаллография. Избранные труды. / Владимир 
Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1988. – 344 с. (июль 2002 г.)

Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. / Владимир Иванович Вер-
надский. – Москва: Рольф, 2002. – 576 с. (ноябрь 2002 г.)

Вернадский В. И. Дневники 1917-1921. / Владимир Иванович Вер-
надский. – Киев: Наукова думка, 1997. – 327 с. (янв. 2000 г.)

Вернадский В. И. Письма Н. Е. Вернадской (1886-1889). / Владимир 
Иванович Вернадский. – Москва: Наука, 1988. – 304 с. (июль 2002 г.)

Вернадский В.И. Живое вещество. / Владимир Иванович Вернадс-
кий. – Москва: Наука, 1978. – 358 с. (сентябрь 2010 г.)

Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное явление. / Вла-
димир Иванович Вернадский – Москва: Наука, 1991. – 268 с. (декабрь 
2010 г.)

Веселов Е. А. А. Н. Северцов. – 1975. Серия «Люди науки» (фев-
раль 1995 г.)

Весс Ю., Беггер Дж. Суперсимметрия и супергравитация. Пер. с 
англ. – Москва: Мир, 1986. – 184 с. (июль 2004 г.)

Вестник Российского философского общества. 3 (31) 2004 г. – 
Москва, 2004 г. – 255 с. (апрель 2005 г.)

Вибе К., Муус Б., Соломонсен Ф. Жизнь в стране ледяного безмол-
вия. – М.: «Мысль», 1987. (март 1995 г.)

Визгин В.П. Идея множественности миров: Очерки истории. / Вик-
тор Павлович Визгин / Изд. 2-е испр. и доп. М.: Издательство ЛКИ, 
2007. – 336 с. (январь 2013 г.)

Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. / Татьяна Григорьевна Ви-
зель. – Москва: Издательство АСТ, 2009. – 215 с. (июль 2011 г.)

Виленкин А. Мир многих миров: Физики в поисках параллельных 
вселенных. / Алекс Виленкин / Пер. с англ. – Москва: АСТ: Астрель: 
CORPUS, 2010. – 303 с. (август 2011 г.)



217

ЛИТЕРАТУРА

Виленчик М.М. Биологические проблемы старения и долголетия. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: знание, 1987. – 224 с. (апрель 2009 г.)

Виклик глобалiзацiї / збiрка наукових праць. – Київ: Стилос, 
2001. – 206 с. (март 2004 г.)

Витол Э. А. Планетарная эволюция: прошлое, настоящее, буду-
щее. / Эдуард Арнольдович Витол. – Ростов на Дону: Рост. гос. строит. 
ун-т, 2002. – 359 с. (февраль 2005 г.)

Витол Э. А. Матрица планетарных систем: визуализация земной 
эволюции. / Эдуард Арнольдович Витол. – Москва: Капитал страны, 
2012. – 45 с. (май 2012 г.)

Витол Э. А.Эволюционная сущность макро-микросим мет ричной 
Вселенной. / Эдуард Арнольдович Витол / Философия и космоло-
гия/Philosophy & Cosmology 2012 – Киев: МФКО, 2013. – С.52-66 
(декабрь 2013 г.)

Вiтер Д.В. Фiлософська парадигма християнського суспiльного 
вчення другої половини ХХ ст.. (критичний аналiз): Монографiя / 
Д.В.Вiтер – К.: НАКККiМ, 2010. – 478 с. (июнь 2013 г.)

Владлен В.К. Развитие: Эссе. – К., 1998. – 204 с. Электронный ре-
сурс. (май 2011 г.)

Власова О. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный 
анализ: История, мыслители, проблемы». / Ольга Власова – М.: Изда-
тельский дом «Территория будущего», 2010. – 640 с. (январь 2011 г.)

Возникновение жизни. Книга первая: П. Вуд, Л. Вачек, Д. Дж. 
Хэмблин, Дж. Н. Леонард Жизнь до человека / Пер. с англ. – Москва: 
«Мир», 1977. – 160 с. (январь 2004 г.)

Возникновение жизни. Книга вторая: Мейтленд Иди Недостаю-
щее звено / Пер. с англ. – Москва: «Мир», 1977. – 160 с. (февраль 
2004 г.)

Возникновение жизни. Книга третья: Э. Уайт, Д. Браун Первые 
люди / Пер. с англ. – Москва: «Мир», 1978. – 156 с. (февраль 2004 г.)

Возникновение жизни. Книга четвертая: Дж. Констэбл Неандер-
тальцы / Пер. с англ. – Москва: «Мир», 1978. – 159 с. (февраль 2004 г.)

Возникновение жизни. Книга пятая: Том Придо Кроманьонский че-
ловек  / Пер. с англ. – Москва: «Мир», 1979. – 158 с. (февраль 2004 г.)

Войнич А., Херцег Э. Одна ласточка весны не делает. – Москва: 
«Мир», 1985. (январь 1995 г.)

Войткевич Г. В. Возникновение и развитие жизни на земле. / Геор-
гий Витольдович Войткевич – Москва: Наука, 1988.-144 с., ил. – (Серия 
«Планета земля и Вселенная») (октябрь 2006 г.)

Войткевич Г. В. Рождение земли. / Георгий Витольдович Войтке-
вич – Ростов на Дону: Феникс, 1996. – 480 с. (июль 2001 г.)



218

ОЛЕг БАзАЛУК

Войткевич Г.В., Вронский В.А. Основы учения о биосфере. Учебное 
пособие для студентов вузов. – Ростов-на-Дону, Изд-во «Феникс», 
1996.- 480 с. (июль 2002 г.)

Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек как космопланетарный фе-
номен. / Ю.Волков, В.Поликарпов – Ростов-на-Дону: Изд. Рост. Ун-та, 
1993. – 192 с. (сентябрь 2011 г.)

Вологдин А. Г. земля и жизнь. – М.: «Недра», 1976. (октябрь 1995 г.)
Володин Б. Г. … И тогда возникла мысль. – 2-е изд., доп. – Москва: 

знание, 1985. – 224 с. (сентябрь 2008 г.)
Волосатов В.И. Физика эфира. Некоторые закономерности эво-

люции материи. Часть 1. / Валерий Иванович Волосатов. – Москва: 
Белые Альвы, 2007. – 224 с. (май 2011 г.)

Волькенштейн М. В. Биофизика. – Москва: Наука, 1981. – 575 с. 
(январь 1995 г.)

Волькенштейн М. В. Физика и биология. – Москва: Наука, 1980. – 
152 с. (август 2001 г.)

Вольтер Философские повести. Пер. с французского. – Москва.: 
гос. изд-во худ. лит-ры, 1954. – 355 с. (декабрь 1997 г.)

Вольф Космогонические гипотезы. Пер. с франц. М. Филиппова. – 
С.-Петербург, Типография П.П.Сойкина, 1899. – 80 с. (январь 2002 г.)

Воронкова В.Г. Фiлософiя глобалiзацiї: соцiоантропологiчнi, 
соцiоекономiчнi та соцiокультурнi вимiри. Монографiя. / Валентина 
Воронкова – запорiжжя: Видавництво зДIА, 2010. – 272 с. (март 2010 г.)

Воронкова В.Г. Фiлософiя економiки: монографiя / В.Г.Воронкова, 
А.М.Ткаченко. – запорiжжя: зДIА, 2011. – 280 с. (сентябрь 2012 г.)

Воронцов Н. Н. Развитие эволюционных идей в биологии / Ни-
колай Николаевич Воронцов – Москва: Прогресс-Традиция, АБФ, 
1999. – 640 с. (август 2014 г.)

Воронцов-Вельяминов Б. А. Вселенная – Москва: ОгИз государ-
ственное изд-во технико-теоретической литературы, 1947. – 488 с. 
(сентябрь 2008 г.)

Время и преемственность в развитии культуры. Сборник статей. 
Ред. И. В. Дараева – Саратов, Изд-во Саратовского университета, 
1991. – 174 с. (май 2003 г.)

Вселенная, астрономия, философия. – М.: Изд-во МгУ, 1988. – 
192 с. (сентябрь 2008 г.)

Вселенная и Разум: Сб. статей – М.: знание, 1988. – 64 с. (Новое 
в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; № 11) 
(июль 2002 г.)

Второв П. П., Дроздов Н. Н. Рассказы о биосфере. – М.: Просвеще-
ние, 1976. – 128 с. (до 1997 г.)



219

ЛИТЕРАТУРА

Вуд Ф. Г. Морские млекопитающие и человек. – Ленинград: ги-
дрометеоиздат, 1979. (март 1995 г.)

Вулдридж Д. Механизмы мозга. Пер. с англ. – М.: Мир, 1965. – 
344 с. (сентябрь 2008 г.)

Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения: Обе-
зьяна. Примитив. Ребенок. – М.: Педагогика-Пресс, 1993. – 224 с. 
(июнь 2005 г.)

Вяльцев А. Н. Открытие элементарных частиц. Электрон. Фото-
ны. – М.: Наука, 1981. – 240 с. (сентябрь 2008 г.)

Габитова Р. М. Человек и общество в немецком экзистенциализ-
ме. – М.: «Наука», 1972. – 222 с. (май 2005 г.)

Гаджиев Р. Проблема смысла жизни. / Ровшан Гаджиев − Баку: 
Издательство «Текнур», 2007. – 154 с. (июль 2010 г.)

Газенко О.Г. Притяжение космоса. / Олег Георгиевич Газенко, Ва-
лерий Юрьевич Шаров – Москвал: Издательство «РТСофт», 2011. – 
256 с. (декабрь 2012 г.)

Гайденко В. Поворот к феминистической эпистемологии: пост не-
классика-феминизм-наука. / Виктория Гайденко – Сумы: «Универ-
ситетская книга», 2003. – 176 с. (апрель 2010 г.)

Галимов Э. М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейно-
стью. Происхождение и принципы эволюции. / Эрик Михайлович Га-
лимов – Москва: Едиториал УРСС, 2001. – 256 с. (июль 2014 г.)

Галимов Э. М. замыслы и просчеты: Фундаментальные космиче-
ские исследования в России последнего двадцатилетия. Двадцать лет 
бессмысленных усилий. / Эрик Михайлович Галимов – Москва: Еди-
ториал УРСС, 2010. – 304 с. (сентябрь 2010 г.)

Гальпер А. М., Лучков Б. И. Необычный астрономический объект 
Лебедь Х-3. – М.: знание, 1988. – 64 с. (Новое в жизни, науке, техни-
ке. Сер. «Космонавтика, астрономия»; № 4) (июль 2002 г.)

Гальперин С. И. Физиология человека и животных. – Москва: 
Высш. шк., 1977. – 280 с. (октябрь 1995 г.)

Гальперин П. Я., Кабыльницкая С. Л. Экспериментальное форми-
рование внимания. – Москва: Изд-во Московского университета, 
1974. – 101 с. (март 2009 г.)

Гальперин П. Я. Введение в психологию. – Москва: Изд-во Мо-
сковского университета, 1976. – 150 с. (март 2009 г.)

Гангнус А. А. Рискованное приключение разума. – М.: знание, 
1982. – 208 с. (сентябрь 2008 г.)

Гарднер М. Этот правый, левый мир: Пер. с англ. – М.: «Мир», 
1967. – 266 с. (сентябрь 2008 г.)

Гарр Т.Г. Почему люди бунтуют. / Тед Роберт Гарр – СПб.: Питер, 
2005. – 461 с. (февраль 2011 г.)



220

ОЛЕг БАзАЛУК

Гартман Эдуард фон Сущность мирового процесса, или филосо-
фия бессознательного: Бессознательное в явлениях телесной и ду-
ховной жизни. / Эдуард фон Гартман / Пер. с нем. Изд. 2-е. – М.: 
КРАСАНД, 2010. – 322 с. (апрель 2013 г.)

Гегель Г. В. Ф. Наука логики. –  М.:  Мысль, 1999. – 1072 с. (октябрь 
2000 г.)

Гейдж Фред Мозг, восстанови себя! / В мире науки, декабрь 
2003. – М.: В мире науки, 2003. – С.20-27 (апрель 2014 г.)

Гейзенберг В. Шаги за горизонт. Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1987. – 
368 с. (октябрь 2008 г.)

Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое: Пер. с нем. – М.: 
Наука. гл.ред.физ.-мат.лит., 1989. – 400 с. (октябрь 2008 г.)

Гельгорн Э., Луфборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстрой-
ства (нейрофизиологическое исследование): Пер. с англ. – М.: «Мир», 
1966. – 672 с. (октябрь 2008 г.)

генетические проблемы социальной психологии: Сб. статей / Под 
ред. Я.Л. Коломинского и М.И. Лисиной. – Мн.: изд-во «Универси-
тетское», 1985. – 208 с. (октябрь 2008 г.)

Генрих Д. Свiдоме життя. Дослiдження спiввiдношення 
суб’єктивностi та метафiзики: Пер. з нiм. – К.: КУРС, 2006. – 188 с. 
(сентябрь 2008 г.)

Гераимчук И.М. Философия творчества. / Игорь Михайлович Гера-
имчук. – К.: ЭКМО, 2006. – 120 с. (июль 2010 г.)

Герасименко А. Космический туризм: путёвка в другой мир. / Ар-
сений Герасименко. – 28.09.2008. (http://www.3dnews.ru/editorial/
space-ships)

Герасимова Е.М. Економiчне знання у дискурсi становлення 
глобалiзованого свiту: соцiально-фiлософський аналiз. – Чернiгiв: 
ЧДIЕУ, 2008. – 336 с. (июнь 2009 г.)

Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. (В по-
исках практико-ориентированных образовательных концепций) / 
Б.С.Гершунский – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. – 608 с. (октябрь 
2002 г.)

Гессен М. Совершенная строгость. григорий Перельман: гений и 
задача тысячелетия: документальная проза / Маша Гессен / Пер. с 
англ. – М.: Астрель: CORPUS, 2011. – 272 с. (декабрь 2012 г.)

Гёсслер Кл. О сущности жизни: Пер. с нем. – М.: «Прогресс», 
1967. – 303 с. (октябрь 2008 г.)

Гиббс Дж. В. Термодинамика. Статистическая механика. – М.: 
Нау ка, 1982. – 584 с. (октябрь 2008 г.)



221

ЛИТЕРАТУРА

Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу 
жизнь. / Энтони Гидденс / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь 
Мир», 2004. – 120 с. (июль 2011 г.)

Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. / Эн-
тони Гидденс / 2-е изд. – М.: Академический Проект, 2005. – 528 с. 
(октябрь 2008 г.)

Гизе А.Физиология клетки: Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной 
лит-ры, 1959. – 455 с. (октябрь 2008 г.)

Гиндилис Л. М. SETI: Поиск внеземного разума / Лев Миронович 
Гиндилис – Москва: Изд-во физико-математической литературы, 
2004. – 648 с. (сентябрь 2014 г.)

Гинзбург Виталий Разум и Вера. / Виталий Гинзбург – Вестник Рос-
сийской Академии наук, 1999, Том 69, № 6 (май 2005 г.)

Гинзбург В.Л. О физике и астрофизике: Статьи и выступления. / 
Виталий Гинзбург  – Москва: Наука, 1985. – 400 с. (Наука. Мировоз-
зрение. Жизнь) (ноябрь 2008 г.)

Гинзбург В.Л. О науке, о себе и о других. / Виталий Гинзбург / Изд. 
Второе, расширенное. – Москва: Наука, 2001. – 488 с. (ноябрь 2010 г.)

Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лек-
ций. – Москва: Изд-во Моск. Ун-та, 1988. – 320 с. (октябрь 2008 г.)

Гиренок Ф.И. Ускользающее бытие. / Фёдор Гиренок – Москва: 
Институт философии РАН 1994. – 220 с. (октябрь 2008 г.)

Гиренок Ф. Пато-логия русского ума. Картография дословности. / 
Фёдор Гиренок – М.: «Аграф», 1998. – 416 с. (август 2013 г.)

Гладышев Г. П. Супрамолекулярная термодинамика – ключ к осо-
знанию явления жизни. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2003. – 144 с. (октябрь 2004 г.)

Глазер Р. Биология в новом свете. – М.: «Мир», 1978. (февраль 
1995 г.)

Глас Л., Мэки М. От часов к хаосу: Ритмы жизни: Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1991. – 248 с. (октябрь 2008 г.)

Гласс Л. Я читаю ваши мысли. / Лиллиан Гласс / Пер. с англ. Е. М. 
Пестеревой. – М.: ООО «Издательство ACT»: зАО НПП «Ермак», 
2003. – 251 с. (декабрь 2012 г.)

Глезер В. Д. зрение и мышление. – Л.: Наука, 1985. – 246 с. (ноябрь 
2008 г.)

Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы 
и применения. / Бернард Глик, Джек Пастернак / Пер. с англ. – М.: 
Мир, 2002. – 589 с. (август 2010 г.)

глобальное будущее 2045: Антропологический кризис. Конвер-
гентные технологии. Трансгуманистические проекты: Материа-



222

ОЛЕг БАзАЛУК

лы Первой Всероссийской конференции, Белгород, 11-12 апреля 
2013 г. / Под ред. Д. И. Дубровского, С. М. Климовой. – М.: «Канон+» 
РООИ «Реабилитация», 2014. – 352 с. (октябрь 2014 г.)

глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и 
трансгуманистическая эволюция. Под ред. проф. Д.И.Дубровского. – 
М.: ООО «Издательство МБА», 2013. – 272 с. (май 2013 г.)

глобальный эволюционизм (Философский анализ). Отв.ред. Л. 
Фесенкова. – М.: Институт Философии РАН, 1994. – 220 с. (февраль 
2007 г.)

Гловер Э. Фрейд или Юнг / Пер. с англ. – СПб.: Академический 
проект, 1999. – 206 с. (Серия «Библиотека зарубежной психологии») 
(ноябрь 2008 г.)

Глотова Г. А. Человек и закон: Семиотико-психологические аспек-
ты онтогенеза человека. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1990. – 
256 с. (ноябрь 2008 г.)

глубинная психология. Агрессия: психодинамическая теория и 
феноменология / Т.С.Яценко, А.В.Глузман, А.Э.Мелоян, Л.Г.Туз; Под 
ред. Т.С.Яценко. – К.: ВИША ШКОЛА – ХХI, 2010. – 271 с. (апрель 
2011 г.)

Глэд Джон Будущая эволюция человека. Евгеника двадцать пер-
вого века. / Джон Глэд. – М.: Издатель И.захаров, 2005. – 176 с. (ян-
варь 2013 г.)

Гобозов И. А. Введение в философию истории. – Изд. 2-е, перера-
ботанное и дополненное. – М.: ТЕИС, 1999. – 363 с. (сентябрь 2002 г.)

Гоголева А.В. Аддиктивное поведение и его профилактика. / 
А.В.Гоголева / 2-е изд. – М.: Московский психолого-социальный ин-
ститут; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003. – 240 с. (сен-
тябрь 2012 г.)

Годелье М. загадка дара. / Морис Годелье; пер. с фр. – М.: Вост.лит., 
2007. – 295 с. (январь 2012 г.)

Голдберг Э. Управляющий мозг: Лобные доли, лидерство и циви-
лизация  / Элхонон Голдберг / Пер. с англ. Д. Бугакова. – М.: Смысл, 
2003. – 335 с. (июль 2010 г.)

Голдберг Э. Управляющий мозг: По материалам беседы в програм-
ме «Очевидное – невероятное». / «В мире науки», январь 2004. – Мо-
сква: В мире науки, 2004. – С.82-87. (май 2014 г.)

Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во Вселенной: Пер. с нагл. – 
М.: Мир, 1983. – 488 с. (ноябрь 2008 г.).

Голдстейн М., Голдстейн И.Ф. Как мы познаем. Исследование 
процесса научного познания. Сокр. Пер. с англ. – М.: знание, 1984. – 
256 с. (ноябрь 2008 г.)



223

ЛИТЕРАТУРА

Головко Б. А. Сучасна фiлософська антропологiя: iсторико-
фiлософський аналiз основних напрямкiв / Дисертацiя на здобут-
тя наукового ступеня доктора фiлософських наук – К.: Iнститут 
фiлософiї, 1994. – 411 с. (февраль 2006 г.)

Головнев А. Конечная Вселенная. Кн. 1. Три тайны Вселенной: Ми-
роздание, Жизнь, Разум. – К.: Изд-ский Дом Дмитрия Бураго, 2002. – 
344 с. (июль 2002 г.)

Головнев А. Конечная Вселенная. Кн. 2. Физика Конечной Вселен-
ной. – К.: Изд-ский Дом Дмитрия Бураго, 2003. – 348 с. (ноябрь 2008 г.)

Головнер В.Н. Взгляд на мир глазами химика. Сборник методиче-
ских материалов. / Владимир Нодарович Головнёр. – М.: гОУ Центр 
педагогического мастерства, 2010 г. – 104 с. (июль 2011 г.)

Голубовский М.Д. Век генетики: Эволюция идей и понятий. / Ми-
хаил Давидовыч Голубовский. – Санкт-Петербург: Борей АРТ, 2000. – 
262 с. (июль 2011 г.)

Гольданский В. И. Возникновение жизни с точки зрения физи-
ки / Арена биологической эволюции: Сборник. – М.: знание, 1986. – 
С.25 – 31.

Homo sapiens против homo technocraticus / Сост. з. Т. Братко, И. 
Ю. Харченко – К.: Лыбидь, 1991. – 248 с. (июль 2005 г.)

Горбачев В.В. Концепции современного естествознания. В 2 ч.: 
Учебное пособие. – М.: Издательство МгУП, 2000. – 274 с. (ноябрь 
2004 г.)

Горелов А.А. Концепции современного естествознания: Учебн. по-
собие для  студ. высш. учебн. заведений. – М.: гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2003. – 512 с. (апрель 2009 г.)

Горелов А.А. Индивидуальность и эволюция. / Анатолий Алексее-
вич Горелов – М.: ИФРАН, 2006. – 162 с. (март 2013 г.)

Готтфрид К., Вайскопф В. Концепции физики элементарных час-
тиц: Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 240 с. (январь 2006 г.)

гражданское общество: истоки и современность. / Научн. ред. 
И.И.Кальной, И.Н.Лопушанский. 3-е изд. перераб. – СПб.: Издательство 
Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 492 с. (май 2012 г.)

Гранжан Франк Революция в философии: учение Анри Бергсона. 
Пер. с фр. – М.: Издал А. А. Асвенсон, 1913. – 131 с. (март 2005 г.)

Грант Верн Эволюционный процесс: Критический обзор эволю-
ционной теории: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1991. – 488 с. (ноябрь 
2008 г.)

Графова Л. зачем человеку звезды? (июль 1995 г.)
Григорьян Б.Т., Митрохин Л.Н., Кузьмина Т.А. Человек и его бытие 

(как проблема современной философии). (ноябрь 1999 г.)



224

ОЛЕг БАзАЛУК

Гримак Л.П. Резервы человеческой психики. / Л.П.гримак – М.: 
Политиздат, 1989. – 319 с. (август 1997 г.)

Гринберг Джозеф Антропологическая лингвистика: Вводный курс: 
Пер. с англ. – М.: Едиториал  УРСС, 2004. – 224 с. (ноябрь 2008 г.)

Гринин Л. Е., Коротаев А. В. Макроэволюция и мир-система: но-
вые грани концептуализации / «История и современность», № 1, 
март 2008. – С.3-31 (сентябрь 2014 г.)

Гринин Л. Е. Большая история развития мира: космическая эволю-
ция / Леонид Ефимович Гринин. – Волгоград: Учитель, 2013. – 208 с. 
(октябрь 2014 г.)

Гродницкий Д. Л. Две теории биологической эволюции / Дмитрий 
Львович Гродницкий / 2-е изд. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 
2002. – 160 с. (август 2014 г.)

Гроф С. Области человеческого бессознательного: опыт исследо-
ваний с помощью ЛСД. Пер. с англ. – М.: МТМ, 1994. – 240 с. (январь 
2002 г.)

Гроф С. Области человеческого бессознательного: данные иссле-
дований ЛСД. Пер. с англ. – М.: Изд-во Трансперсонального Инсти-
тута, 1994. – 278 с. (декабрь 2008 г.)

Гроф С. Духовный кризис. Статьи и исследования. – Пер. с англ. – 
М.: МТМ, 1995. – 256 с. (январь 2002 г.)

Гроф С. за пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в 
психотерапии. Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Изд-во Московского Транс-
персонального Центра, 1993. – 504 с. (февраль 2002 г.)

Гроф С. Путешествие в поисках себя. – Пер. с англ. – М.: Изд-во 
Трансперсонального Института, 1994. – 342 с. (декабрь 2008 г.)

Гроф С., Хэлифакс Дж. Человек перед лицом смерти. – Пер. с 
англ. – М.: Изд-во Трансперсонального Института, 1996. – 246 с. (де-
кабрь 2008 г.)

Гроф С., Ласло Э., Рассел П. Революция сознания: трансатланти-
ческий диалог: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство АСТ» и др., 
2004. – 248 с. (декабрь 2008 г.)

Грэхэм Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом 
поведении в Советском Союзе. / Loren R. Graham / Пер. с англ. – М.: 
Политиздат, 1991. – 480 с. (июль 2013 г.)

Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. 
Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 592 с. (февраль 2002 г.)

Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. / Александр Феодосиевич 
Грязнов. – М.: Высшая школа, 2006. – 375 с. (июнь 2010 г.)

Грязнов А. Ф. Язык и деятельность: Критический анализ витген-
штейнианства. / Александр Феодосиевич Грязнов / Предисл. А. Ф. зо-



225

ЛИТЕРАТУРА

това. Изд. 2-е, доп. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 
152 с. (июнь 2014 г.)

Гудинг Д., Леннокс Дж. Мировоззрение: Для чего мы живем и ка-
ково наше место в мире. Пер. с англ. – Минск; Беларусь, типография 
«Принткорп», 2004. – 448 с. (январь 2007 г.)

Гудiнг Д., Леннокс Дж. Людина та її свiтогляд: для чого ми живемо, 
i яке наше мiсце у свiтi – К.: УБТ, 2007, Т.1. – 416 с. (июнь 2009 г.)

Гудiнг Д., Леннокс Дж. Людина та її свiтогляд: у пошуках iстини i 
реальностi – К.: УБТ, 2006, Т.2. – 376 с. (июнь 2009 г.)

Гудiнг Д., Леннокс Дж. Людина та її свiтогляд: у пошуках iстини i 
реальностi – К.: УБТ, 2007, Т.3. – 480 с. (июнь 2009 г.)

Гудмен Л. Астрология на каждый день. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 
736 с. (июнь 2003 г.).

Гудмен Л. знаки зодиака. – М.: ПТП «Церера», 1994. – 264 с. (но-
ябрь 2004 г.)

Гулевич О. А. Психология коммуникации. / Ольга Александров-
на гулевич – Москва: Московский психолого-социальный институт, 
2007. – 384 с. (май 2014 г.)

Гумбольдт А. Картины природы. / Александр Гумбольдт. – М.: 
государственное издательство географической литературы, 1959. – 
269 с. (июнь 2011 г.)

Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. 2-е изд., испр. и до-
полн. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1989. – 496 с. 
(ноябрь 2008 г.)

Гуревич П. с. Философия человека. Часть 1. – Москва: Институт 
Философии РАН, 1999. – 102 с. (октябрь 2006 г.)

Гуревич П. с. Философия человека. Часть 2. – Москва: Институт 
Философии РАН, 2001. – 220 с. (октябрь 2006 г.)

Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология. / Михаил Викторович 
Гусев, Людмила Анатольевна Минеева – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 
1978. – 384 с. (апрель 2009 г.)

Гусев М. В., Минеева Л. А. Микробиология: Учебник для студ. био-
логических специальностей вузов. / Михаил Викторович Гусев, Люд-
мила Анатольевна Минеева / 4-е изд., стер. – Москва: Издательский 
центр «Академия», 2003. – 464 с. (август 2010 г.)

Гуссерль Э. Начало геометрии. Введение Ж. Деррида. / Э.Гуссерль / 
Пер. с франц. М. Маяцкого. – М.: Изд-во Ad Marginem, 1996. – 269 с. 
(май 2002 г.)

Гуссерль Э. Кризис европейский наук и трансцендентальная 
феноменология: Введение в феноменологическую философию. / 
Э.Гуссерль / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 
2004. – 400 с. (август 2004 г.)



226

ОЛЕг БАзАЛУК

Гуссерль Э. Картезианские размышления. / Э.Гуссерль / Пер. с 
нем. – Санкт-Петербург: «Наука», «Ювента», 1998. – 316 с. (август 
2004 г.)

Гухман В.Б. Лекции по истории науки и техники (с приложения-
ми в информатике): учебн. пособие. / Владимир Борисович Гухман. – 
Тверь: ТвгТУ, 2010. – 116 с. (сентябрь 2012 г.)

Гухман В.Б. Прикладная философия информации: монография. / 
Владимир Борисович Гухман. – Тверь: ТвгТУ, 2012. – 192 с. (сентябрь 
2012 г.)

Гущин В.Н. Основы устройства космических аппаратов: Учебник 
для вузов. / Виталий Николаевич Гущин. – М.: Машиностроение, 
2003. – 272 с. (август 2010 г.)

Гэтланд К.и др. Космическая техника. / Kenneth Gatland / Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1986. – 295с. (август 2011 г.) 

Гюнтер Э., Кемпфе Л., Либберт Э., Мюллер Х., Пенцлин Х. Основы 
общей биологии. / Пер. с нем. / Под общей ред. Э. Либберта. – М.: 
Мир, 1982. – 440 с. (июль 2010 г.)

Давид Р. Введение в биофизику. – М.: «Мир», 1982 – 200 с. (де-
кабрь 1995 г.)

Дакоста У. О смертности души человеческой и другие произведе-
ния. – Москва: Изд-во АН СССР, 1958. – 156 с. (июль 2002 г.)

Данилин Н.С., Димитров Д.М., Сабиров И.Х. Инновационные 
космические микросистемы в корпусе. – М.: Издательский дом 
«Спектр», 2011. – 72 с. (апрель 2011 г.)

Данилова Н. Н., Крылова А. Л. Физиология высшей нервной дея-
тельности: Учебник, – Москва: Издательство МгУ, 1989. – 399 с. (ян-
варь 2009 г.)

Данилова Н.Н. Психофизиология: Учебник для вузов / Нина Нико-
лаевна Данилова – Москва: Аспект Пресс, 2000. – 373 с. (май 2009 г.)

Дао и телос в смысловом измерении культур восточного и за-
падного типа: Монография / с.Е. Ячин и [др.] – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 324 с. (март 2012 г.)

Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора: Кн. 
для учителя / Коммент. А.В. Яблокова, Б.М. Медникова. – Москва: 
Просвещение, 1986. – 383 с. (март 2001 г.)

Даценко А.В., Прищепа В.Й. Юрiй Васильович Кондратюк. 1897-
1942. / Анатолiй Володимирович Даценко, Володимир Йосипович При-
щепа / Пер. з рос. Н.К.Кочерга. – Полтава: ПолНТУ, 2012. – 172 с. 
(апрель 2012 г.)

Девис П. Случайная Вселенная: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1985. – 
160 с. (январь 2009 г.)



227

ЛИТЕРАТУРА

Дейч с. Модели нервной системы. Пер. с англ. – Москва: «Мир», 
1970. – 325 с. (январь 2009 г.)

Декарт Р. Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и франц. Т.1 – Москва: 
Мысль, 1989. – 654 с. (июнь 2002 г.)

Декарт Р. Избранные произведения. – Москва: Изд-во политич. 
лит-ры, 1950. – 711 с. (июнь 2002 г.)

Делёз Жиль Ницше / Пер. с франц., послесловие и коммент. с. Л. 
Фокина. – СПб.: Аксиома, 1997. – 186 с. (XX век. Критическая би-
блиотека) (октябрь 2006 г.)

Делёз Ж., Гватттари Ф. Что такое философия? (пер. с 
фр. с.Н. зенкина) – М.: Институт экспериментальной социологии, 
СПб.: Алетейя, 1998. — 286 с. (серия «Gallicinium») (октябрь 2006 г.)

Демографический энциклопедический словарь / Редкол.: Вален-
тей Д. И. (гл. ред.) и др. – М.: Сов энциклопедия, 1985. – 608 с. (ис-
пользовал в работе с 2001 г.)

Денбиг К. Дж. Многоликая необратимость (K. G. Denbigh: The 
Many Faces of Irreversibility, Brit. J. Phil. Sci. V. 40, 1989, 501-518). 
(октябрь 2004 г.)

Деннетт Дэниел с. Виды психики: На пути к пониманию сознания. 
Пер. с англ. – М.: Идея-Пресс, 2004. – 184 с. (июнь 2005 г.)

Дергачева Л. П. Проблемы философии в творчестве академика 
Н. И. Вавилова – Кишинев: «Штиинца», 1986. – 260 с. (декабрь 2005 г.)

Деррида Жак голос и феномен (и другие работы по теории знака 
гуссерля). Пер. с фр. с.г.Калинина, Н.В.Суслова – СПб.: «Алетейя», 
1999. – 208 с. (март 2008 г.)

Дерягина М.А. Эволюционная антропология: биологические и куль-
турные аспекты: Учебное пособие. / Маргарита Александровна Деря-
гина / 2-е изд. испр. – М.: Изд-во УРАО, 2003. – 208 с. (май 2011 г.)

Дёмин М. В. Анализ структуры сознания. – М.: Изд-во Моск. ун-
та, 1980. – 37 с. (январь 2009 г.)

Джахая Л.Г. Вакуум. / Леонид Григорьевич Джахая – Сухуми: 
Алашара, 1990. – 78 с. (март 2004 г.)

Джахая Л.Г. Вакуум (Вакуумная теория вещества и поля). / Лео-
нид Григорьевич Джахая – Тбилиси: «Универсал», 2008. – 138 с. (фев-
раль 2009 г.)

Джахая Л.Г. Новая космологическая концепция. / Леонид Григорье-
вич Джахая – Тбилиси: «Мецниереба», 1999. – 40 с. (январь 2006 г.)

Джахая Л.Г. Философское миропонимание. Введение в научную 
философию. / Леонид Григорьевич Джахая – Тбилиси: «Универсал», 
2003. – 232 с. (июнь 2004 г.)

Джемс У. Психология. – М.: Педагогика, 1991. – 368 с. (май 2009 г.)



228

ОЛЕг БАзАЛУК

Диаку Ф., Холмс Ф. Небесные встречи. Истоки хаоса и устойчи-
вости. / Флорин Диаку,Филип Холмс. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регу-
лярная и хаотическая динамика», 2004. – 304 с. (май 2011 г.)

Дiлi Джон Основи семiотики: Перекл. з англ. – Львiв: Арсенал, 
2000. – 232 с. (ноябрь 2008 г.)

Дильман В. М. Почему наступает смерть (биологические очер-
ки). – Ленинград: Издательство «Медицина», 1972. – 157 с. (январь 
2009 г.)

Дильтей В. Описательная психология. / Второе издание. Пер. с 
нем. – Санкт-Петербург: «Алетейя», 1996. – 160 с. (июнь 2003 г.)

Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов. – М.: Мысль, 1998. – 576 с. (февраль 2001 г.)

Дмитриев И.С. Искушение святого Коперника: ненаучные корни 
научной революции. / Игорь Сергеевич Дмитриев. – СПб.: Издатель-
ство с.-Петерб. ун-та, 2006. – 278 с. (январь 2013 г.)

Дмитриев Ю. Человек и животные. – М.: Детская литература, 
1976. (март 1995 г.)

Додонова В.I. Постнекласичний дискурс соцiальної рацiональностi: 
монографiя / Вiра Iванiвна Додонова. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 
2011. – 340 с. (июнь 2012 г.)

Дойч Д. Структура реальности. / Дэвид Дойч. – Ижевск: НИЦ «Ре-
гулярная и хаотическая динамика», 2001. – 400 с. (октябрь 2010 г.)

Докинз Р. Расширенный фенотип: Дальнее влияние гена. / Ричард 
Докинз / Изд. 2-е – Нью-йорк: Oxford University Press Inc, 1989. – 
210 с. (декабрь 2010 г.)

Dawkins Richard The selfish gene. (Эгоистичный ген) / Richard 
Dawkins – Oxford: Oxford University Press, 1989. – 219 p. (декабрь 
2010 г.)

Долецкий с.Я. Все начинается с детства. / Станислав Яковлевич До-
лецкий – М.: Сов. Россия, 1983. – 208 с. (июль 2012 г.)

Дольская О.А.Трансформации рациональности в современном 
образовании: Монография / Ольга Алексеевна Дольская. – Харьков: 
НТУ «ХПИ»; Издатель Савчук О.О. 2013. – 352 с. (сентябрь 2013 г.)

Доналдсон М. Мыслительная деятельность детей: Пер. с англ. – 
М.: Педагогика, 1985. – 192 с. (январь 2009 г.)

Донченко Е. А. Фрактальная психология (Доглубинные основания 
индивидуальной и социетальной жизни) – К.: знання, 2005. – 323 с. 
(январь 2009 г.)

Дорман И. В. Космические лучи. Исторический очерк. – М.: Нау-
ка, 1981. – 192 с. (январь 2009 г.)



229

ЛИТЕРАТУРА

Дорошкевич В., Купрiянов I. Апейрон – сутнiсна основа iснування 
людської цивiлiзацiї. Видання друге. – запорiжжя: Полiграф, 2003. – 
32 с. (январь 2009 г.)

Дубiнiн В.В. Роль iнтересiв народу в становленнi та розвитку 
полiтичної системи суспiльства. / Вiктор Власович Дубiнiн.- Крама-
торськ: ДДМА, 2006. – 260 с. (март 2011 г.)

Дубнищева Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. 
пособие для студ. вузов / Татьяна Яковлевна Дубнищева.- 6-е изд., 
испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 608 с. 
(сентябрь 2010 г.)

Дубровский Д. И. Психические явления и мозг (Философский 
анализ проблемы в связи с некоторыми актуальными задачами ней-
рофизиологии, психологии и кибернетики). – М.: «Наука», 1971. – 
386 с. (февраль 2009 г.).

Дуйкiн В. Р. Фiлософiя людини П. Тейяра де Шардена — Черкаси: 
Брама, 2004. – 316 с. (январь 2007 г.)

Духовное развитие личности. / Материалы юбилейной научной 
сессии вузов Уральской зоны. Вып. 3. Под ред. Л. М. Архангельско-
го. – Свердловск: Изд-во Уральского гос. университета, 1967. – 333 с. 
(июнь 2003 г.)

Дьяков А.В. Жак Лакан. Фигура философа. / А.В.Дьяков – М.: Из-
дательский дом «Территория будущего», 2010. – 560 с. (июль 2012 г.)

Дячук I., Онопрiєнко В. Космiзм як фiлософський i науковий на-
прямок: Навчальний посiбник. – К.: «Софiя Оранта», 2006. – 228 с. 
(январь 2007 г.)

Евин И.А.Синергетика мозга. / Игорь Алексеевич Евин. – Москва-
Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. – 108 с. 
(июнь 2011 г.)

Евсюков В.В. Мифы о мироздании: вселенная в религ.-миф. пред-
ставлениях. – М.: Политиздат, 1986. – 112 с. (март 2009 г.)

Егоров В.С. Философия открытого мира. / Владимир Сергеевич Его-
ров – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Из-
дательство НПО «МОДЭК», 2002. – 320 с. (июль 2010 г.)

Емельянова Н. Н. Проблема «сверхчеловека» Ф. Ницше как поиск 
истины и совершенства. Диссертация на соискание научной степени 
кандидата философских наук. – Донецк: Донецкий государственный 
университет, на правах рукописи, 1994. – 182 с. (февраль 2006 г.)

Ерёмин А.Л. Ноогенез и теория интеллекта. / Алексей Львович Ерё-
мин – Краснодар: «Советская Кубань», 2005. – 356 с. (декабрь 2010 г.)

Ермолаева В.Е., Ермолаев И.А. Философия великой личности. – 
Сыктывкар: Информационное агенство «Север», 2007. – 184 с. (март 
2009 г.).



230

ОЛЕг БАзАЛУК

Еськов К. Ю. Удивительная палеонтология: История земли и жиз-
ни на ней. / Кирилл Юрьевич Еськов – Москва: ЭНАС, 2008. – 312 с. 
(июль 2014 г.)

Ефремов Ю. Н., Розгачева И. К., Рукин М. Д. земля во Вселенной – 
Москва: знание, 1989. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. 
«Космонавтика, астрономия»; № 1) (июль 2002 г.)

Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Расска-
зы. – Москва: Советский писатель, 1992. – 544 с. (сентябрь 2009 г.)

Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 2. Доро-
га ветров (гобийские заметки). На краю Окуймены. Повесть. / Иван 
Антонович Ефремов – Москва: Советский писатель, 1992. – 752 с. 
(сентябрь 2009 г.)

Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 3. Туман-
ность Андромеды. звездные корабли. Сердце змеи. / Иван Антоно-
вич Ефремов – Москва: Советский писатель, 1992. – 448 с. (сентябрь 
2009).

Ефремов И.А. Собрание сочинений в шести томах. Том 5. Час 
Быка: Роман. / Иван Антонович Ефремов – Москва: Советский писа-
тель, 1992. – 448 с. (ноябрь 2009).

Железняков  А. Б. Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в 
космос / Александр Железняков – М.: Эксмо: Яуза, 2011. – 544 с. (де-
кабрь 2012 г.)

Желнов М. В. «Ничто достоверности сущего» и «Ничто истины 
бытия» (Идеи г.В.Лейбница и М.Хайдеггера в последнем десятиле-
тии XX в.). Метафизика г.В.Лейбница: Современные интерпретации 
(К 350-летию со дня рождения) Отв.ред. А.В.Водолагин. – М.: Изд-во 
РАгС при Президенте РФ, 1998. – С.15-46. (ноябрь 2006 г.)

Желтикова И.В., Гусев Д.В. Ожидание будущего: утопия, эсхато-
логия, танатология / Монография. / Инга Владиславовна Желтикова, 
Дмитрий Владимирович Гусев – Орел: Издательство ОгУ, 2011. – 
172 с. (январь 2012 г.)

Жижек с. Устройство разрыва. Параллаксное видение.  / Славой 
Жижек – М.: Издательство «Европа», 2008. – 516 с. (декабрь 2012 г.)

Жизненный путь личности (Вопросы теории и методологии 
социально-психологического исследования). Отв. редактор Л. В. Со-
хань. – К.: Наукова думка, 1987. – 280 с. (март 2003 г.)

Жизнь земная и последующая: Моуди Р.А. Жизнь после смерти; 
Ландсберг А.,Файе Ч. Встречи с тем, что мы называем смертью; Уот-
сон Л. Ошибка Ромео: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1991. – 415 с. 
(март 2009 г.)



231

ЛИТЕРАТУРА

Жизнь – как она возникла? Путем эволюции или путем сотворе-
ния? 1992. Watchtower bible and trast society of New York, inc. inter-
national bible students association. – Brooklyn, New York, U.S.A. (сен-
тябрь 1995 г.)

Жизнь как творчество (социально-психологический анализ). – К.: 
Наукова думка, 1985. – 304 с. (март 2003 г.)

Жуков с.А. Стать космонавтом! Субъективная история с обратной 
связью. / Сергей Александрович Жуков – М.: Издательство «РТСофт», 
2011. – 384 с. (апрель 2013 г.)

Жукова Е.А. Hi-Tech: феномен, функции, формы. / Елена Анато-
льевна Жукова / Под ред. И.В.Мелик-гайказян – Томск: Изд. Том-
ского государственного педагогического университета, 2007. – 376 с. 
(январь 2011 г.)

Журавлев В.И. Современное миропонимание. – Донецк: «Торна-
до», 1999. – 488 с. (март 2009 г.)

Журавлев В.И. Энергоинформационная модель реального Мира и 
человеческой психики. – Донецк: БСг, 2001. – 366 с. (март 2009 г.)

Журавлев В.И. Теоретико-вакуумная мегапарадигма: трансфор-
мация научного миропонимания. Монография. – Донецк: «ВИК», 
2005. – 290 с. (март 2009 г.)

Завадский К.М., Колчинский Э.И. Эволюция эволюции (историко-
критические очерки проблемы) / Кирилл Михайлович Завадский, 
Эдуард Израилевич Колчинский – Ленинград: Наука, 1977. – 236 с. 
(октябрь 2014 г.)

Завалько Г.А. Понятие «революция» в философии и обществен-
ных науках: проблемы, идеи, концепции. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: 
КомКнига, 2005. – 320 с. (март 2009 г.)

Завельский Ф. с. Время и его измерение (от биллионных долей се-
кунды до миллиардов лет). Изд.2е, дополненное. – М.: гос.издатель-
ство физико-математической литературы, 1961. – 220 с. (сентябрь 
2003 г.)

Завельсикй Ф. с. Время и его измерение (от биллионных долей се-
кунды до миллиардов лет). Изд 3е, переработанное. – М.: «Наука», 
1972. – 272 с. (сентябрь 2003 г.)

Зайцев М.О. Особистiсне буття в смисловому полi європейської 
культури. / Микола Олександрович Зайцев. – К.: Видавницство НПУ 
iм..М.П.Драгоманова, 2007. – 200 с. (апрель 2011 г.)

Зальцман Л. И. Восхождение Миров. (О множественности Миров 
в бесконечно иерархической структуре Мироздания и о вечности 
жизни). – СПб.: «Европейский Дом», 2003. – 385 с. (октябрь 2004 г.)



232

ОЛЕг БАзАЛУК

Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2-х т. Т. 1. 
Психическое развитие ребенка.  / А.Запорожец – М.: Педагогика, 
1986. – 320 с. (февраль 2009 г.)

Заренков Н.А. Семиотическая теория биологической жизни. / Ни-
колай Алексеевич Заренков. – М.: КомКнига, 2007. – 224 с. (сентябрь 
2011 г.)

Захаров А.В. Цивилизационная катастрофа человечества и му-
дрость последних дней. / Александр Владимирович Захаров. – Волго-
град: Журнал «Самиздат», 2007 г. – http://samlib.ru (февраль 2011 г.)

Зейгарник Б. В., Братусь Б. с. Очерки по психологии аномального 
развития личности. – М.: Изда-во Моск. ун-та, 1980. – 169 с. (июль 
2005 г.)

Зелинский с.А. Манипуляция массами и психоанализ. Манипу-
лирование массовыми психическими процессами посредством пси-
хоаналитических методик. / Сергей Алексеевич Зелинский – СПб.: 
Издательско-Торговый Дом «Скифия», 2008. – 248 с. (июль 2011 г.)

Зельдович Я. Б. Избранные труды. Частицы, ядра, Вселенная. – М.: 
Наука, 1985. – 464 с. (декабрь 2002 г.)

Зельдович Я. Б., Новиков И. Д. Релятивистская астрофизика. – М.: 
«Наука», 1967. – 656 с. (октябрь 2003 г.)

Зельдович Я. Б. Возможно ли образование Вселенной «из ниче-
го»? – «Природа», 1988, № 4 (май 2005 г.)

Зигель Ф. Ю. звезды ведут в бесконечность (картины мирозда-
ния) – М.: государственное издательство физико-математической 
литературы, 1961. – 196 с. (октябрь 2003 г.)

Зигель Ф. Ю. Планета земля (ее прошлое, настоящее, будущее). – 
М.: «Мысль», 1974. – 224 с. (сентябрь 2003 г.)

зигмунд Фрейд, психоанализ и русская мысль / Сост. и авт. вступ. 
ст. В.М.Лейбин. – М.: Республика, 1994. – 384 с. (сентябрь 2005 г.)

Зиммель Г. Проблемы философии истории. – М.: Издание магази-
на «Книжное Дело», 1898. – 165 с. (март 2005 г.)

Зиммель Георг Избранное. Том 1. Философия культуры. – М.: 
Юрист, 1996. – 671 с. (апрель 2005 г.)

Зиммель Георг Избранное. Том 2. Созерцание жизни. – М.: Юрист, 
1996. – 607 с. (апрель 2005 г.)

Зимовец с. Клиническая антропология. / Сергей Зимовец. – М.: 
Фонд «Прагматика культуры», 2003. – 136 с. (июль 2011 г.)

Зиновьев А.А. глобальный человейник. / Александр Александрович 
Зиновьев – Москва: Центрополиграф, 1997. – 459 с. (октябрь 2014 г.)

Злоказов В.Б. Пространство, время и число в быту, физике и ма-
тематике. / Виктор Борисович Злоказов / Философия и космология/



233

ЛИТЕРАТУРА

Philosophy & Cosmology 2012. – К.: МФКО, 2013. – с.67-91 (декабрь 
2013 г.)

Золотухин В.А. Колонизация космоса: проблемы и перспективы. / 
Владимир Анатольевич Золотухин – Тюмень: Издательство Тюмен-
ского государственного университета, 2003. – 180 с. (ноябрь 2010 г.)

Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология: Учеб-
ное пособие. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр 
«МарТ», 2006. – 240 с. (апрель 2009 г.)

Зусмановский А. Г.Биоинформация и эволюция: правы и Ламарк и 
Дарвин / Александр Григорьевич Зусмановский – Ульяновск: Типогра-
фия «Печатный двор», 2003. – 237 с. (август 2014 г.)

Иваненко Д. Д., Сарданашвили Г. А. гравитация. – К.: Наукова дум-
ка, 1985. – 200 с. (август 2002 г.)

Иваницкий Алексей Сознание и мозг / «В мире науки», ноябрь 
2005 – с.84-93 (июнь 2014 г.)

Иванов А.В. Мир сознания. / Андрей Владимирович Иванов – Бар-
наул: Изд-во АгИИК, 2000 – 240 с. (июнь 2013 г.)

Иванов В.И. Родное и вселенское / Сост., вступ. ст. и прим. 
В.М.Толмачева. – М.: Республика, 1994. – 428 с. (март 1997 г.)

Иванов Дмитрий Общество как виртуальная реальность: «Инфор-
мационное общество». / Дмитрий Иванов – СПб-М.: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2004. – с. 355-428 (апрель 2009 г.)

Иванов Е. М. Материя и субъективность.- Саратов: Изд-во СгУ, 
1998. – 168 с. (октябрь 2006 г.)

Иванов-Муромский К. А. Мозг и память. – К.: Наук. Думка, 1987. – 
136 с. (ноябрь 1995 г.)

Iвченко О.Г. Людина в структурi громадянського суспiльства: 
фiлософiя iдентичностi / О.Г.Iвченко – К.: знання України, 2011. – 
379 с. (сентябрь 2013 г.)

Идеи К.Э.Циолковского: прошлое, настоящее и будущее: материа-
лы XLVII Научных чтений памяти К.Э.Циолковского – Калуга: Из-
дательство «Эйдос», 2012 – 422 с. (февраль 2013 г.)

Идеи космизма в педагогике и современном образовании: Мате-
риалы науч.-пед. конф., Екатеринбург, 5–6 дек. 2003 г. / Отв. ред. Б. 
В. Емельянов, О.А. Уроженко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2004. – 128 с. (май 2013 г.)

Идлис Г.М. Революции в астрономии, физике и космологии. – М.: 
Наука, 1985. – 233 с. (апрель 2009 г.)

Из эпистолярного наследия К. М. Бэра в архивах Европы. Сост. 
Т.А. Лукина. – Ленинград: «Наука» Ленинградское отделение, 
1978. – 319 с. (декабрь 2005 г.)



234

ОЛЕг БАзАЛУК

Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 
1980. – 440 с. (апрель 2009 г.)

Ильенков Э. В. Философия и культура. М.: Политиздат, 1991 г. – 
463 с. (август 1997 г.)

Ильин И.А. Путь к очевидности. / Иван Александрович Ильин – М.: 
«Республика», 1993. – 430 с. (июнь 1997 г.)

Ильин И.В., Урсул А.Д., Урсул Т.А. глобальный эволюционизм: 
Идеи, проблемы, гипотезы. / Илья Вячеславович Ильин, Аркадий Дми-
триевич Урсул, Татьяна Альбертовна Урсул. – М.: Издательство Мо-
сковского университета, 2012. – 616 с. (октябрь 2012 г.)

Ильин В.В. Философия богатства: человек в мире денег. – К.: зна-
ния Украины, 2005. – 496 с. (апрель 2009 г.) 

Ильичёва И.М. Духовность в зеркале философско-психологических 
учений (от древности до наших дней) / И.М.Ильичёва – М.: Изд-во 
Московского психолого-социального института; Воронеж: Изд-во 
НПО «МОДЭК», 2003. – 208 с. (апрель 2009 г.)

Иноземцев В.Л. Расколотая цивилизация: Научное издание. / Вла-
дислав Леонидович Иноземцев – М.: «Academia» – «Наука», 1999. – 
724 с. (июль 2009 г.)

Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: при-
рода, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для студентов ву-
зов. / Владислав Леонидович Иноземцев – М.: Логос, 2000. – 304 с. 
(июль 2010 г.)

Iнформацiйне суспiльство у соцiально-фiлософськiй  ретро-
спек тивi та перспективi : [монографiя] / В. В. Лях [та iн.] ; вiдп. ред. 
В. В. Лях ; Iнститут фiлософiї iм. г.С.Сковороди НАН України, Київ-
ський ун-т туризму, економiки i права. – К. : ХХI столiття: дiалог 
культур, 2009. – 404 с. (май 2009 г.)

Информационное общество. – СПб-М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2004. – 507 с. (апрель 2009 г.)

Информационные и коммуникационные технологии в дистан-
ционном образовании: Специализированный учебный курс / пер. с 
англ. / Майкл Г. Мур, Уэйн Макинтош, Линда Блэк и др. – М.: Изда-
тельский дом «Обучение-Сервис», 2006. – 632 с. (апрель 2011 г.)

Информация и управление: философско-методологические аспек-
ты: Под ред. Л. Г. Антипенко – М.: Наука, 1985. – 286 с. (июнь 2003 г.)

Ионина Н., Кубеев М. Сто великих катастроф. – М.: Вече, 1999. – 
492 с. (май 2000 г.)

Исследовательские университеты США: механизм интеграции 
науки и образования. / Под ред. проф. В.Б.Супяна. – М.: Магистр, 
2009. – 399 с. (апрель 2011 г.)



235

ЛИТЕРАТУРА

Историко-философские исследования. Кризис современного бур-
жуазного человековедения. Сборник научных трудов. – Свердловск: 
Изд. УргУ, 1983. – 145 с. (апрель 2006 г.)

История философии: Энциклопедия. – Мн.: Интерпрессервис; 
Книжный Дом, 2002. – 1376 с. (апрель 2006 г.)

Йоас Ханс, Кнёбель Вольфганг Социальная теория. 20 вводных 
лекций. / H. Joas, W. Knöbl – Санкт-Петербург: Алетейя, 2011 – 840 с. 
(май 2014 г.)

Каденюк Л.К. Мiсiя – космос. / Леонiд Каденюк. – К.: Унiв. Вид-во 
ПУЛЬСАРИ, 2009. – 328 с. (март 2011 г.)

Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен челове-
ка: Проблемы комплексного изучения. – Новосибирск: Наука. Сиб. 
отд-ние, 1991. – 304 с. (июль 2002 г.)

Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. / 
Влаиль Петрович Казначеев – Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 
1989. – 248 с. (май 2009 г.)

Каку М. Параллельные миры: Об устройстве мироздания, высших 
измерениях и будущем Космоса / Мичио Каку / Перев. с англ. – Мо-
сква: ООО Издательство «София», 2008. – 416 с. (март 2011 г.)

Калман Р., Фалб П., Арбиб М. Очерки по математической теории 
систем: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1971. – 400 с. (апрель 2003 г.)

Кальвин М. Химическая эволюция. Молекулярная эволюция, ве-
дущая к возникновению живых систем на земле и на других плане-
тах. / Мелвин Кальвин / Пер. с англ. К.А. Любарского и Р.Б. Любов-
ского. Под ред. А.И. Опарина. – Москва: Мир, 1971. – 240 с. (декабрь 
2001 г.)

Каменорович М.Б. Проблемы пространства и времени: моно-
графия. / Михаил Борисович Каменорович. – Москва: Издательство 
МгТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. – 432 с. (ноябрь 2010 г.)

Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искус-
ство. / А.Камю – М.: Политиздат, 1990. – 415 с. (июнь 1997 г.)

Кандель Э. И. О материальном субстрате нарушений сознания в 
свете нейрохирургического опыта. / Бессознательное: природа, функ-
ции, методы исследования. Том 2: Сон. Клиника. Творчество. Под об-
щей ред. А. с. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина. – Тбили-
си: Издательство «Мецниереба», 1978. – с. 340-345 (ноябрь 2004 г.)

Канеттi Елiас Маса i влада / Пер. з нiм. – К.: «Альтернативи», 
2001. – 415 с. (май 2009 г.)

Кант И. Сочинения в шести томах (Под общ. ред. В. Ф. Асмуса, 
А. В. гулыги, Т. И. Ойзермана). Т. 1. – М.: Изд-во «Мысль», 1963. – 
543 с. (август 2002 г.)



236

ОЛЕг БАзАЛУК

Кант И. Сочинения в шести томах (Под общ. ред. В.Ф. Асмуса, 
А.В.гулыги, Т.И. Ойзермана). Т. 2. – М.: «Мысль», 1964. – 511 с. (де-
кабрь 2002 г.)

Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика: Статьи, выступле-
ния. / Изд. 3-е. – М.: «Наука», 1981. – 496 с. (май 2004 г.)

Капица с. П. Общая теория роста человечества: сколько людей 
жило, живет и будет жить на земле. – Москва: Наука, 1999. – 190 с. 
(август 2003 г.)

Капица с.П., Курдюмов с.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и про-
гнозы будущего. Изд. 3-е. / Сергей Петрович Капица, Сергей Павло-
вич Курдюмов, Георгий Геннадьевич Малинецкий — Москва: Едито-
риал УРСС, 2003. — 288 с. (август 2011 г.)

Капра Фритьоф Паутина жизни. Новое научное понимание жи-
вых систем / Фритьоф Капра / Пер. с англ. под ред. В. г. Трилиса. – 
Киев: «София»; Москва: ИД «София», 2003. — 336 с. (август 2010 г.)

Кара-Мурза с.Г. Манипуляция сознанием. / с.Г.Кара-Мурза – 
Киев: Орiяни, 2000. – 448 с. (ноябрь 2000 г.)

Карери Дж. Порядок и беспорядок в структуре материи: Пер. с 
итал. – Москва: Мир, 1985. – 232 с. (май 2009 г.)

Карманов К. Ю. Субъект и пространство. – Москва: Издательство 
Кардымон, 2002. – 76 с. (март 2003 г.).

Карр Г. Уильдон Философия Бергсона в популярном изложении. 
Пер. с англ. И. Румер. – М.: Книгоиздательство «Творчество», 1913. – 
63 с. (апрель 2005 г.)

Кассирер Эрнст. Избранное: Индивид и космос. – М.; СПб.: Уни-
верситетская книга, 2000. – 654 с. (октябрь 2006 г.)

Кастельс Мануель, Хiманен Пекка Iнформацiйне суспiльство 
та держава добробуту. Фiнська модель / Мануель Кастельс, Пекка 
Хiманен / Пер. з англ. – К.: «Видавництво «Ваклер», 2006. – 256 с. 
(апрель 2009 г.)

Кастельс Мануель Iнтернет-галактика. Мiркування щодо 
Iнтернету, бiзнесу i суспiльства / Мануель Кастельс / Пер. з англ. – 
К.: «Видавництво «Ваклер», 2007. – 304 с. (апрель 2009 г.)

Касьян В.И. Научно-техническая революция и духовное развитие 
личности. – К.: Вища школа, 1986. – 216 с. (март 2000 г.)

Кедров Б. М. Парадокс гиббса (логический аспект). Т.1. – Москва: 
Наука, 1969. – 294 с. (октябрь 2008 г.)

Кейлоу П. Принципы эволюции / Peter Calow / Пер. с англ. – Мо-
сква: «Мир», 1986. – 128 с. (июль 2014 г.)

Кейн Г. Современная физика элементарных частиц: Пер. с англ. – 
Москва: Мир, 1990. – 360 с. (январь 2002 г.)



237

ЛИТЕРАТУРА

Кемп П., Армс К. Введение в биологию: Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1988. – 671 с. (май 2003 г.)

Кеньон Д., Стейнман Г. Биохимическое предопределение / Пере-
вод с англ. Бочарова А.Л. Под ред. акад. Опарина А.И. – Москва: Мир, 
1972. – 336 с. (декабрь 2001 г.)

Кесарев В. В. Эволюция вещества Вселенной. – М.: Атомиздат, 
1976. – 184 с. (сентябрь 2003 г.)

Кисельов М. М., Канак Ф. М. Нацiональне буття серед екологiчних 
реалiй. – К.: Тандем, 2000. – 320 с. (октябрь 2000 г.)

Киселева О.А. Бытийные основания смысложизненных проблем 
личности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата фи-
лософских наук. – К.: Институт философии, 1991. – 124 с. (март 2006 
г.)

Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. Психологическая антро-
пология стресса. / Леонид Александрович Китаев-Смык. – М.: Акаде-
мический Проект, 2009. – 943 с. (декабрь 2010 г.)

Клёсов А.А., Тюняев А.А. Происхождение человека (По данным ар-
хеологии, антропологии и ДНК-генеологии). / Анатолий Клёсов, Ан-
дрей Тюняев – Москва: Белые Альвы, 2010. – 1024 с. (сентябрь 2011 
г.)

Кликс Фридхартд Пробуждающееся мышление. У истоков чело-
веческого интеллекта. / Friedhart Klix – Москва: «Прогресс», 1983. – 
301 с. (сентябрь 2014 г.)

Клягин Н.В. Современная научная картина мира. / Николай Кля-
гин – Москва: Логос, 2007. – 542 с. (июль 2013 г.)

Князев Н.А. Философские проблемы исследования сущности и су-
ществования науки. / Николай Алексеевич Князев – Красноярск: Сиб. 
гос. Аэрокосмич. Ун-т, 2008. – 272 с. (июль 2013 г.)

Князева Е.Н., Курдюмов с.П. Синергетика: Нелинейность времени 
и ландшафты коэволюции / Елена Николаевна Князева, Сергей Павло-
вич Курдюмов // Вступ. ст. г. г. Малинецкого. Изд. 2-е. – М: КомКни-
га, 2011. – 272 с. (август 2013 г.)

Кобець Р. В. Людське буття в культурi: феноменологiчний аналiз. 
Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiлософських 
наук. – К.: Iнститут философiї, 1996. – 220 с. (март 2006 г.)

Ковалев А. Г. Личность воспитывает себя. (июль 1995 г.)
Ковалев с.В. Восточная версия нейропрограммирования, или учеб-

ники умения жить. НЛП-консалтинг: введение в человеческое благо-
получие. / Сергей Викторович Ковалев. – М.: Московский психолого-
социальный институт, 2006. – 240 с. (июль 2011 г.)



238

ОЛЕг БАзАЛУК

Ковалёв Ю.Л. Мироздание. Непарадоксальная теория строения 
мира / Юрий Лазоревич Ковалёв. – М.: Маэстро, 2004. – 165 с. (июнь 
2011 г.)

Кожевников В.А. Опыт изложения учения Н.Ф. Федорова по из-
данным и неизданным произведениям, переписке и личным бесе-
дам. – М.: Мысль, 2004. – 576 с. (июль 2004 г.)

Козлов В.В.Психология творчества: свет, сумерки и темная ночь. / 
Владимир Козлов. – М.: Изд-во гала, 2008. – 112 с. (июль 2011 г.)

Козловська Г.В. Органiзацiйна свiдомiсть: iндивiдуальне i сус пi-
льне. / Ганна Козловська – К.: Вид-во НПУ iменi М.П.Драгоманова, 
2007. – 203 с. (март 2010 г.)

Козырев Н.А. Избранные труды. / Николай Александрович Козы-
рев / Составители А.Н.Дадаев, Л.С.Шихобалов. – Ленинград: Изд-во 
Ленинградского ун-та, 1991. – 448 с. (ноябрь 2010 г.)

Койре А. Очерки истории философской мысли (О влиянии фило-
софских концепций на развитие научных теорий). Пер. с фр. – М.: 
Прогресс, 1985. – 281 с. (октябрь 2006 г.)

Койре А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной. Пер.с 
англ. – М.: Изд-во «Логос», 2001. – 288 с. (март 2002 г.)

Колесов Д. В. Эволюция психики и природа наркотизма. – М.: Пе-
дагогика, 1991. – 312 с. (октябрь 2008 г.)

Комаров В.Н. В космическом зеркале. – М.: Сов. Россия, 1989. – 
240 с. (май 2009 г.)

Комаровский Я.М., Чечев В.П. Синтез элементов во Вселенной. – 
М.: Наука, 1987. – 160 с. (ноябрь 2010 г.)

Кон И.С. Открытие «Я» (Над чем работают, о чем спорят фило-
софы). / Игорь Семёнович Кон – М.: «Политиздат», 1978. – 367 с. (ян-
варь 2013 г.)

Кон И.С. В поисках себя (Личность и ее самосознание). / Игорь 
Семёнович Кон – М.: «Политиздат», 1984. – 225 с. (ноябрь 2006 г.)

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предви-
дения. Избранные труды. / Николай Дмитриевич Кондратьев. – М.: 
зАО «Издательство «Экономика», 2002. – 767 с. (июль 2012 г.)

Кондратюк Ю. В. (Шаргей О. Г) Вибранi твори / Упорядники Б. В. 
Журахович, А. П. завалiшин. – Днiпропетровськ: зат «Днiпрокнига», 
1997. – 304 с. (май 2007 г.)

Кондратюк Ю.завоевание межпланетных пространств. / Юрий 
Кондратюк. – М.: Оборонгиз, 1947. – 76 с. (август 2011 г.)

Кондрашин И.И. Истины бытия в зерцале сознания. – М.: Мз 
Пресс, 2001. – 528 с. (июнь 2009 г.)



239

ЛИТЕРАТУРА

Константиновская Л.В. Новейшая астрономия. (Космогоническая 
модель Вселенной). / Людмила Васильевна Константиновская. – М.: 
гЕОС, 2009. – 272 с. (июль 2011 г.)

Концептуальнi засади i методика глибинної психокорекцiї: 
Пiдготовка психолога-практика: Навч. Посiб. / Т.С.Яценко, 
Б.Б.Iваненко, с.М.Аврамченко та iн. – К.: Вища шк.., 2008. – 342 с. 
(апрель 2011 г.)

Кордюм В.А. Эволюция и биосфера. / Виталий Арнольдович Кор-
дюм – Киев: Наукова думка, 1982. – 284 с. (август 2013 г.)

Корж О.П. Основи еволюцiї: Навчальний посiбник. – Суми: ВТД 
«Унiверситетська книга», 2006. – 381 с. (март 2009 г.)

Корнеенков Сергей Семенович Концепции сознания: сознание как 
особое свойство материи / Электронный журнал «NB: Психология и 
психотехника» № 3, 2013 – с.271-305 (июнь 2014 г.)

Коротенко А., Аликина Н. Советская психиатрия: заблуждения и 
умысел. – К.: Издательство «Сфера», 2002. – 329 с. (июнь 2009 г.)

Корсакова Н.К., Московичюте Л.И. Клиническая нейропсихоло-
гия: Учебное пособие для студ. высших учебн. заведений. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2003. – 144 с. (июль 2010 г.)

Космические путешествия: коллективная монография / Под ред. 
О.А.Базалука – Харьков: МФКО, ФЛП Коваленко А.В., 2012. – Т. 
2. – 240 с. (апрель 2012 г.)

Космические путешествия: наука, образование, практика. Мате-
риалы Международной научно-практической конференции 2 дека-
бря 2010 года. – К.: КУТЭП, 2010. – 257 с. (февраль 2011 г.)

Космическое оружие: дилемма безопасности / Под ред. Е. П. Вели-
хова, Р. З. Сагдеева, А. А. Кокошина. – М.: Мир, 1986. – 182 с. (январь 
2003 г.)

Космiчна  Україна.  Переяславщина:  альманах  /[авт.  просвiт.  
проекту:  О. О.  Базалук, О. I. Шкира; гол. ред. ради. Л. К. Каденюк]. – 
Переяслав-Хмельницький; К.: ЦУЛ, 2012. – 144 с. (март 2012 г.)

Космология: теории и наблюдения. Пер. с англ. – М.: «Мир», 
1978. – 465 с. (июнь 2009 г.)

Космонавтика ХХI века. / отв. ред. Б.Е.Черток – М.: Издательство 
«РТСофт», 2010. – 864 с. (сентябрь 2010 г.)

Космос. / Альманах / Под рук. с.П.Капицы. – М.: «В мире науки», 
2006. – 224 с. (октябрь 2010 г.)

Костецкий Э. Я. Как возникла жизнь. Теория возникновения про-
токлетки и их структурных компонентов. Часть 1. / «Вестник Ти-
хоокеанского государственного экономического университета» №1 / 
2008 – Владивосток: ДФУ, 2008. – с.79-101 (май 2014 г.)



240

ОЛЕг БАзАЛУК

Костецкий Э. Я. Как возникла жизнь. Теория возникновения прото-
клетки и их структурных компонентов. Часть 2. / «Вестник Тихооке-
анского государственного экономического университета» №2 / 2008 – 
Владивосток: ДФУ, 2008. – с.86-103 (май 2014 г.)

Крамаренко В.Ю., Никитин В.Е., Андреев Г.Г Интеллект челове-
ка – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1990. – 184 с. 
(ноябрь 2002 г.)

Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия. / Валентин Абрамо-
вич Красилов. – М.: Наука, 1977. – 256 с. (июнь 2011 г.)

Краткий психологический словарь. Под ред. А. В. Петровского и 
М. Г. Ярошевского. М.: Политиздат, 1985. – 431 с.

Кремень В.Г. Фiлософiя людиноцентризму в стратегiях освiтнього 
простору / Василь Григорович Кремень – К.: Педагогiчна думка, 
2009. – 520 с. (ноябрь 2009 г.)

Креминский А.И. Философское творчество Ф.В.Лазарева в контек-
сте современной ноосферной культуры. / Александр Иванович Кремин-
ский. – Симферополь: ДИАйПИ, 2010. – 300 с. (апрель 2012 г.)

Критика немарксистских концепций диалектики ХХ века. Диа-
лектика и проблема иррационального / Под ред. Ю. Н. Давыдова. – 
Москва: Изд-во МгУ, 1988. – 478 с. (февраль 2005 г.)

Кричевский с. В. Экологическая история техники (методология, 
опыт исследований, перспективы). Монография. / Сергей Владимиро-
вич Кричевский – Москва: ИИЕТ РАН, 2007. – 160 с. (август 2012 г.)

Кричевский с. В. Аэрокосмическая деятельность: фило софс ко-
методологический анализ. / Сергей Владимирович Кричевский / дис-
сертация д. филос. н. – Москва: ФгОУВПО «Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
2008. – 470 с. (июль 2014 г.)

Кричевский с. В. Аэрокосмическая деятельность: Междисципли-
нарный анализ. / Сергей Владимирович Кричевский. – Москва: Книж-
ный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 384 с. (август 2012 г.)

Кроль Дж. Философская основа эволюции: Пер. с англ. – М.: Из-
дательство ЛКИ, 2007. – 192 с. (май 2009 г.)

Крохмаль Н. Iсторичнi форми саморегуляцiї соцiального проце-
су. / Наталiя Крохмаль – запорiжжя: «Просвiта», 2004. – 144 с. (март 
2010 г.)

Крупномасштабная структура Вселенной: Пер. с англ. Под ред. М. 
Лонгейра, Я. Эйнасто. – М.: Мир, 1981. – 515 с. (май 2009 г.)

Крилова с.А. Краса людини: особистiсть, сiм’я, суспiльство 
(соцiально-фiлософський аналiз): монографiя. / Свiтлана Крилова. – 
Нiжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Полiграф», 2011. – 344 с. (ян-
варь 2012 г.)



241

ЛИТЕРАТУРА

Крымский с.Б., Кузнецов В.И. Мировоззренческие категории в со-
временном естествознании. – К.: Наукова думка, 1983. – 223 с. (май 
2009 г.)

Крисаченко В.С. Людина i бiосфера: основи екологiчної 
антропологiї.   – К.: заповiт, 1998. – 688 с. (январь 2001 г.)

Крисаченко В. Екологiчна культура: теорiя i практика. К.: заповiт, 
1996. – 352 с. (январь 2001 г.)

Кузнецов Н.С. Человек: потребности и ценности. – Свердловск: 
Изд-во Уральского ун-та, 1992. – 152 с. (май 2009 г.)

Кузнецова Л.Ф. Картина мира и ее функции в научном познании. – 
Мн.: Изд-во «Университетское», 1984. – 142 с. (май 2009 г.)

Кузьменко В.Л.,Романчик О.К. На порозi Над цивiлiзацiї: систем-
ний аналiз актуальних проблем сучасностi, соцiальне прогнозування 
та футурологiя. – Львiв: Унiверсам, 2001. – 152 с. (май 2009 г.)

Культура. Iдеологiя. Особистiсть: Методолого-свiтогляд. аналiз. / 
В. Андрущенко, Л. губерський, М. губерський, М. Михальченко. – 
К.: знання України, 2002. – 578 с. (март 2003 г.)

Куманев А.А. Раздумья о будущем: Мысли педагога о воспитании 
молодежи / 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Мол. гвардия, 1986. – 207 с. 
(май 2009 г.)

Кумарин В.В. Аксиомы Песталоцци и психология с краткой хре-
стоматией. – М.: Издательство журнала «Престижное воспитание», 
2001. – 92 с. (июнь 2009 г.)

Кун Томас Структура научных революций. – Москва: Прогресс, 
1977. – 302 с. (июнь 2001 г.)

Курцмен Дж., Гордон Ф. Да сгинет смерть! (Победа над старе нием 
и продление человеческой жизни): Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 
216 с. (май 2009 г.)

Кууси П. Этот человеческий мир – М.: Прогресс, 1988. – 368 с. 
(июль 2001 г.)

Куффлер С., Николс Дж. От нейрона к мозгу. / Стефен Куффлер, 
Джон Николлс / Пер. с англ. – М.: «Мир», 1979. – 439 с. (май 2009 г.)

Куцепал С.В. Французька фiлософiя другої половини ХХ столiття: 
дискурс iз префiксом «пост-»: Монографiя. – К.: Вид. ПАРАПАН, 
2004. – 324 с. (май 2009 г.)

Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: 
Учеб. пос. – М.: гЭОТАР-МЕД, 2004. – 400 с. (июнь 2009 г.)

Кэхилл Лари Его мозг, её мозг / Larry Сahill / «В мире науки», ав-
густ 2005 – с. 20-27 (июнь 2014 г.)

Лазарев С. Н. Человек будущего. Первый шаг в будущее. – СПб.: 
ООО «глобус», 2007. – 256 с. (август 2011 г.)



242

ОЛЕг БАзАЛУК

Лазарев Ф.В., Брюс А.Литтл Вселенная культуры: стратегемы и 
ценности. / Феликс Лазарев, Брюс Литтл – Симферополь: СОНАТ, 
2005. – 192 с. (апрель 2010 г.)

Ламзин С. А., Сурдин В. Г. Что такое протозвезды? – М.: знание, 
1988. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Космонавтика, 
астрономия»; № 7) (август 2002 г.)

Лановенко О.П. Философия небытия. Искусство метафизики и 
метафизика Искусства. – К.: Стилос, 2007. – 506 с. (июнь 2009 г.)

Лапо А. В. Следы былых биосфер. – М.: знание, 1979. – 176 с. (ян-
варь 1995 г.)

Латур Б. Нового Времени не было. Эссе по симметричной антро-
пологии / Бруно Латур / Пер. с фр. Д. Я. Калугина; Науч. ред. О.В. 
Хархордин. — СПб.: Изд-во Европ. ун-та в с.-Петербурге, 2006. – 
240 с. (май 2011 г.)

Лауреаты Нобелевской премии: Энциклопедия: А-Л; Пер. с 
англ. – М.: Прогресс, 1992. – 775 с. (февраль 2005 г.)

Лебедев В.В. А нужны ли мы Марсу? / Валентин Витальевич Лебе-
дев // Наука и жизнь №1, 2007 – М.: Наука и Жизнь, 2007. – с.58-61 
(август 2012 г.)

Лебедев В.В. Человек   космоса. / Валентин Витальевич Лебедев // 
Наука и жизнь №2, 2010. – М.: Наука и Жизнь, 2010. – с.26-31 (август 
2012 г.)

Лебедев Ю. А. Неоднозначное мироздание. Апокрифические раз-
мышления о Стрелах Времени, летящих без руля и без ветрил. / Юрий 
Александрович Лебедев – Кострома: ООО «Инфопресс», 2000. – 320 с. 
(сентябрь 2014 г.)

Лебедев Ю. А. Многоликое мироздание. Эвереттическая аксиома-
тика. / Юрий Александрович Лебедев – Москва: «ЛеЖе», 2009. – 269 с. 
(сентябрь 2014 г.)

Лебедев Ю. А. Многоликое мироздание. Эвереттическая пробле-
матика. / Юрий Александрович Лебедев – Москва: «ЛеЖе», 2010. – 
330 с. (сентябрь 2014 г.)

Леви В. Л. Искусство быть другим. – М.: знание, 1981. – 207 с. (до 
1997 г.)

Леви В. Л. Искусство быть собой: Индивидуальная психотехни-
ка. – М.: знание, 1991. – 253 с. (до 1997 г.)

Леви-Стросс К. Структурная антропология / Клод Леви-
Стросс / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 
2001. — 512 с. (Серия «Психология без границ») (ноябрь 2006 г.)

Левинас Эмманюэль Избранное. Тотальность и Бесконечное. – М.; 
СПб.: Университетская книга, 2000. – 416 с. (апрель 2004 г.)



243

ЛИТЕРАТУРА

Левитт И. за пределами известного мира: от белых карликов до 
квазаров. / Пер. с англ. – М.: Мир, 1978. – 176 с. (декабрь 2002 г.)

Левченко В. Ф. Эволюция биосферы до и после появления чело-
века. / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: Институт 
эволюционной физиологии и биохимии РАН, 2003. – 164 с. (сен-
тябрь 2010 г.) 

Левченко В. Ф. Биосфера: этапы жизни (эволюция частей и цело-
го). / Владимир Федорович Левченко. – Санкт-Петербург: «Своё из-
дательство», 2012. – 264 с. (сентябрь 2014 г.)

Лейбин В.М. «Модели мира» и образ человека: (Критический ана-
лиз идей Римского клуба). – М.: Политиздат, 1982. – 255 с. (июнь 
2009 г.)

Лейбниц Г.-В. Сочинения в четырех томах: Т. 1 / Ред. и сост. 
В.В.Соколов; перевод Я.М.Боровского. – М.: Мысль, 1982. – 636 с. 
(декабрь 2003 г.)

Лейзер Д. Создавая картину Вселенной: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1988. – 324 с. (июнь 2009 г.)

Лекутер Пенни, Берресон Джей Пуговицы Наполеона: семнадцать 
молекул, которые изменили мир / Пер. с англ. – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2013 – 448 с. (сентябрь 2014 г.)

Лем Станислав Солярис. Магелланово облако: Романы / Пер. с 
польск. – Москва: Радуга, 1987. – 480 с. (Библиотека фантастики в 24 
т. Том 19) (май 2008 г.)

Лем Станислав Сумма технологии / Пер. Ф.Широкова; Под общ. 
ред. с.Переслегина, Н.Ютанова. – Москва: ООО «Изд-во АСТ»; 
Санкт-Петербург: Terra Fantastica, 2002. – 669 с. (октябрь 2014 г.)

Леонард Эйлер (письма к ученым) – Москва-Ленинград: Изд-
ство Академии Наук СССР, 1963. – 399 с. (сентябрь 2003 г.)

Леонард Эйлер (Сборник статей в честь 250-летия со дня 
рождения, представленных Академией наук СССР). Под ред. 
М.А.Лаврентьева – М.: Издательство Академии наук СССР, 1958. – 
611 с. (сентябрь 2003 г.)

Леонгард К. Акцентуированные личности. / Карл Леонгард / Пер.с 
нем. – Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000. – 544 с. (июль 2010 г.)

Леонов И. В. «Миры» макроистории: идеи, паттерны, гештальты: 
Монография / Иван Владимирович Леонов. – Санкт-Петербург: Асте-
рион, 2013. – 210 с. (сентябрь 2014 г.)

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х 
т. Т. I – М.: Педагогика, 1983. – 392 с. (май 2003 г.).

Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х 
т. Т. II – М.: Педагогика, 1983. – 320 с. (май 2003 г.).



244

ОЛЕг БАзАЛУК

Лесков Л.В. Космическое будущее человечества. / Леонид Василье-
вич Лесков – М.: ИТАР-ТАСС – Ассоциация «Экологии непознанно-
го», 1996. – 160 с. (июнь 2013 г.)

Лесков Л.В. Нелинейная Вселенная: новый дом для человечества. / 
Леонид Васильевич Лесков – М.: зАО «Издательство «Экономика», 
2003. – 446 с. (декабрь 2010 г.)

Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная / Леонид Васильевич Лесков. – 
М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 232 с. (май 2011 г.)

Либерман Е. А. Как работает живая клетка // знание. Сер. биол. – 
1990. вып. 4. (до 1997 г.)

Ливрага Х.А., Гусман Д.С. Сокровенный смысл жизни. Сборник: 
Пер. с исп. – М.: Культурный центр «Новый Акрополь», 2001. – 408 с. 
(июнь 2009 г.)

Лиллекер Д. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / 
Даррен Дж. Лиллекер / Пер. с англ. – Харьков: Изд-во «гуманитар-
ный Центр», 2010. – 300 с. (апрель 2012 г.)

Лима де Фариа А. Эволюция без отбора: Автоэволюция формы и 
функции / Антонио Лима де Фариа / Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1991. – 455 с. (июнь 2009 г.)

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. с фр. Н. А. Шматко. – 
СПб.: Издательство «АЛЕТЕйЯ», 1998 – 80 с. (октябрь 2006 г.)

Лири Тимоти История Будущего. / Тимоти Лири / Перевод с 
англ. – К.: «Янус» 2000. – 245 с. (апрель 2014 г.)

Лири Тимоти Семь языков бога. / Тимоти Лири / Перевод с англ. – 
Киев: «Яиус», Москва: «Пересвет», 2001. – 224 с. (апрель 2014 г.)

Лири Т., Стюарт М. Технологии изменения сознания в деструк-
тивных культах. / Перевод с англ. – «Janusbooks», Санкт-Петербург: 
«Экслибрис», 2002. – 224 с. (апрель 2014 г.)

Личность, культура, этнос: современная психологическая антро-
пология. / Под общей ред. А.А.Белика. – М.: Смысл, 2001. – 555 с. 
(май 2011 г.)

Логвиненко А.Д. Чувственные основы восприятия пространства. – 
М.: Изд-во Московского ун-та, 1985. – 224 с. (июль 2009 г.)

Логос живого и герменевтика телесности. Постижение культуры: 
Ежегодник. Вып. 13-14. – М.: Академический Проект; РИК, 2005. – 
720 с. (июль 2009 г.)

Лой А.Н. Сознание как предмет теории познания. – К.: Наукова 
думка, 1988. – 248 с. (июль 2009 г.)

Локк Джон Мысли о воспитании и о воспитании разума. Пер. с 
англ. – Петербург: Издательство газеты «Школа и Жизнь», 1913. – 
324 с. (июль 2009 г.)



245

ЛИТЕРАТУРА

Лолер Дж. Коэффициент интеллекта, наследственность и расизм: 
Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1982. – 253 с. (июль 2009 г.)

Лоренц К. Агрессия (Так называемое «зло»): Пер. с нем. – Москва: 
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 272 с. (май 2008 г.)

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. / Конрад Лоренц / Пер. с 
нем. – Москва: Республика, 1998. – 493 с. (сентябрь 2013 г.)

Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – Москва: Поли-
тиздат, 1991. – 525 с. (июнь 1995 г.)

Лосский Н. О. Интуитивная философия Бергсона. 3-е изд. – Пе-
тербург: Издательство «Учитель», 1922. – 109 с. (март 2005 г.)

Лотман Ю. М. Семиосфера. — С.-Петербург: «Искусство—СПБ», 
2000. — 704 с. (ноябрь 2006 г.)

Лоукотка Ч. Развитие письма. / Честмир Лоукотка / Пер. с чеш. – 
М.: Изд. Иностранной литературы, 1950. – 320 с. (июнь 2011 г.)

Лукаш В., Михеева Е., Строков В. В начале было… / Владимир Лу-
каш, Елена Михеева, Владимир Строков / «Наука и жизнь» № 9, 2012. – 
Москва: Наука и жизнь, 2012. – с.2-11. (ноябрь 2012 г.)

Лук'янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. Сучасний науко-
вий дискурс: Оновлення методологiчної культури. – Київ, 2000. – 
304 с. (Центр практичної фiлософиї) (ноябрь 2001 г.)

Луман Н. Час i системна рацiональнiсть. / Нiколас Луман / Перекл. 
з нiм. – Київ: Центр учбової лiтератури, 2011. – 224 с. (апрель 2011 г.)

Лурия А. Р. Язык и сознание. Под редакцией Е. Д. Хомской. – Мо-
сква: Изд-во Моск. ун-та, 1979, – 320 с. (октябрь 2006 г.)

Лысак И. В. Человек – разрушитель: деструктивная деятельность 
человека как социокультурный феномен. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 
1999. – 55 с. (ноябрь 2006 г.)

Лэмб М. Биология старения. Пер. с англ. – М.: «Мир», 1980. – 
206 с. (июль 2009 г.)

Лэнг Р.Д. Расколотое «Я»: пер. с англ. – СПб.: Белый Кролик, 
1995. – 352 с. (июль 2009 г.)

Любинская Л.Н., Лепилин С.В. Проблема времени в контексте меж-
дисциплинарных исследований. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 
304 с. (июль 2009 г.)

Любищев А. А., Гурвич А. Г. Диалог о биополе. – Ульяновск: Улья-
новский государственный педагогический университет, 1998. – 208 с. 
(июль 2009 г.)

Любищев А. А. Линии Демокрита и Платона в истории культуры. / 
Александр Александрович Любищев – Санкт-Петербург: Алетейя, 
2000. – 258 с. (июль 2014 г.)



246

ОЛЕг БАзАЛУК

Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции ор-
ганизмов. / Александр Александрович Любищев – Москва: «Наука», 
1982. – 277 с. (октябрь 2014 г.)

Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель: Пер. с англ. / Сост. 
и заключит. ст. В.П.Руднева. – Москва: Издательская группа «Про-
гресс», «Культура», 1993. – 352 с. (март 2003 г.)

Людина в цивiлiзацiї ХХI столiття: проблема свободи / В.Г. Та-
бачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий, Н.В. Хамiтов та iн. – К.: На-
укова думка, 2005. – 272 с. (март 2009 г.)

Лютий Т.В. Розумнiсть нерозумного: Монографiя. – К.: Вид. ПА-
РАПАН, 2007. – 420 с. (июль 2009 г.)

Лях В. В. Рационалистические и иррационалистические интерп-
ретации взаимоотношения личности и общества в современной не-
марксистской философии. Диссертация на соискание ученой степе-
ни доктора философских наук. – К.: Институт философии, на правах 
рукописи, 1990. – 255 с. (март 2006 г.)

Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки географических откры-
тий. Т. 1.: географические открытия народов Древнего мира и Сред-
невековья (до плаваний Колумба) – М.: 1982 г. (апрель 1995 г.)

Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения челове-
ка / Мarshall McLuhan / Пер. сангл. В. Николаева; 3акл. ст. М. Ва-
вилова. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц.», «Кучково поле» , 
2003. – 464 с. (август 2012 г.)

Максименко С. Д. Основи генетичної психологiї: Навч. Посiбник. – 
К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с. (январь 2009 г.)

Малахов В. Право бути собою. – К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2008. – 336 с. 
(июль 2009 г.)

Малинин Л. К. Миграции и ориентации рыб. – М.: знание, 1981. – 
Серия «Биология» 9/1981. (март 1995 г.)

Малишева Н.Р. Нариси з космiчного права. / Наталiя Рафаелiвна 
Малишева – К.: Алерта, 2010. – 296 с. (декабрь 2010 г.)

Малые космические аппараты. В 3 кн. Кн. 3. Миниспутники. Уни-
фицированные космические платформы для малых космических ап-
паратов: справоч. пособие / В. Н. Блинов, Н. Н. Иванов, Ю. Н. Сеченов, 
В. В. Шалай. – Омск: Изд-во ОмгТУ, 2010. – 348 с. (сентябрь 2011 г.)

Мамардашвили М. К. Классический и неклассический идеалы ра-
циональности. – Тбилиси: «Мецниереба», 1984. – 84 с. (март 2006 г.)

Мамардашвили М. Мой опыт нетипичен. – СПб.: Азбука, 2000. – 
400 с. (январь 2002 г.)

Мамардашвили М.К. Философия и личность: выступление на Ме-
тодологическом семинаре сектора философских проблем психологии 



247

ЛИТЕРАТУРА

Института психологии РАН 3 марта 1977 года. // ЧЕЛОВЕК, № 5. – 
М., 1994 – с. 5-19. (март 2007 г.)

Мамардашвили М.К. Сознание и цивилизация: Доклад на III Всесо-
юзной школе по проблеме сознания. Батуми, 1984 г. Из кн.: Как я пони-
маю философию. М., 1992. – с. 107-121 (март 2007 г.).

Манеев А.К. Преемственность в развитии категорий пространства, 
времени и движения. / Алексей Климентьевич Манеев – Минск: «На-
ука и техника», 1971. – 156 с. (июль 2009 г.)

Маноха И. П. Человек и потенциал его бытия: опыт синтезирова-
ния онтологических и психологических познавательных техник. – 
Киев: Изд-во «Стимул» К, 1995. – 256 с. (июль 2009 г.)

Мантатова Л. В. Стратегия развития: Ценности новой цивилиза-
ции. – Улан-Удэ: издательство ВСгТУ, 2004. – 242 с. (апрель 2014 г.)

Мапельман В.П. Идея космической перспективы развития челове-
чества в русской философской традиции (становление и современное 
состояние). / Валентина Михайловна Мапельман – Москва: МИСиС, 
2005. – 288 с. (октябрь 2013 г.)

Марголис Дж. Личность и сознание. Перспективы нередуктивно-
го материализма (Persons and minds) / Joseph Margolis – Москва Про-
гресс, 1986. – 420 с. (апрель 2014 г.)

Маркелова Л.П. Познание мира. – Москва: Моск. рабочий, 1985. – 
225 с. (июль 2009 г.)

Марков А. В., Куликов А. М. Происхождение эукариот как резуль-
тат интеграционных процессов в микробном сообществе / Доклад в 
Институте Биологии Развития, 29 января 2009 года. (август 2014 г.)

Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: 
неожиданные открытия и новые вопросы / Александр Владимирович 
Марков. – Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 527 с. (июль 2014 г.)

Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 1: Обезьяны, кости 
и гены / Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: COR-
PUS, 2011. – 464 с. (июль 2014 г.)

Марков А. Эволюция человека. В 2 кн. Книга 2: Обезьяны, ней-
роны и душа / Александр Владимирович Марков – Москва: Астрель: 
CORPUS, 2011. – 512 с. (июль 2014 г.)

Марков А., Наймарк Е. Эволюция. Классические идеи в свете но-
вых открытий / Александр Марков, Елена Наймарк – Москва: АСТ: 
CORPUS, 2014. – 656 с. (август 2014 г.)

Марков Б. В. Философская антропология: очерки истории и тео-
рии.— СПб.: Издательство «Лань», 1997. — 384 с. (декабрь 2006 г.)

Марков Б. В. От опыта сознания к опыту бытия. «герменевтика 
и деконструкция» / Под ред. Штегмайера В., Франка Х., Марко-
ва Б. В. – СПб. 1999. C. 182 – 201 (декабрь 2006 г.)



248

ОЛЕг БАзАЛУК

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 1. (сен-
тябрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 2. (сен-
тябрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 5. (сен-
тябрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 6. (сен-
тябрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 7. (сен-
тябрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 9. (октябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 10. (октябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 11. (октябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 12. (октябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 13. (ноябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 14. (ноябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 15. (ноябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 16. (ноябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 17. (ноябрь 
1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 18. (де-
кабрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 19. (де-
кабрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 21. (де-
кабрь 1997 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 22. (январь 
1998 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 23. (январь 
1998 г.)

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Том 25. Ч. 1. 
(январь 1998 г.)



249

ЛИТЕРАТУРА

Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек: Исследова-
ние идеологии развитого индустриального общества; Пер. с англ. – М: 
ООО «Издательство ACT», 2002. – 526 с.- (Philosophy) (март 2007 г.).

Марочник Л. С., Сучков А. А. галактика. – М.: Наука. главная ре-
дакция физико-математической литературы, 1984. – 392 с. (декабрь 
2002 г.)

Мартиросов Э.Г. Технологии и методы определения состава тела 
человека / Э.Г.Мартиросов, Д.В.Николаев, С.Г.Руднев. — М.: Наука, 
2006. – 248 c. (февраль 2012 г.)

Масликов В. И. Универсум: эволюция мыслящей материи. – Хаба-
ровск: Изд-во Приамурское географическое общество (ПгО), «РИО-
ТИП» краевой типографии, 2008. – 192 с. (июнь 2008 г.)

Маслобоева О.Д. Российский органицизм и космизм XIX-XX вв.: 
эволюция и актуальность. Часть I – III. Монография / Ольга Дмитри-
евна Масловбоева. – М.: АПК и ППРО, 2007. – 296 с. (июль 2011 г.)

Маслоу Абрахам Г. Мотивация и личность. / Абрахам Мас-
лоу / Пер. с англ. Татлыбаевой А.М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с. 
(октябрь 2001 г.)

Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. / Абрахам Мас-
лоу / Пер. с англ. – М.: Смысл, 1999. – 425 с. (август 2009 г.)

Массовая культура: современные западные исследования / Пер. 
с англ. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 
2005. – 339 с. (август 2009 г.)

Мастенбрук У. Управление конфликтными ситуациями и разви-
тие организации: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 256 с. (август 
2009 г.)

Матвєєва Л. Л. Культурологiя: Курс лекцiй: Навч. Посiбник – К.: 
Либiдь, 2005. – 512 с. (ноябрь 2008 г.)

Мах Э. Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследова-
ния. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 456 с. (июль 2009 г.)

Махлин В. Л. Второе сознание: Подступы к гуманитарной эписте-
мологии. / Виталий Львович Махлин – М.: знак, 2009. – 632 с. (апрель 
2014 г.)

Маца К.А. Системы неорганические, органические, социальные: 
свойства и принципы организации. – К.: Издательство географиче-
ской литературы «Обрiї», 2008. – 196 с. (июль 2009 г.)

Мацусита К. Принципы успеха. / Коносуке Мацусита / Пер. с 
англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 126 с. (декабрь 2010 г.)

Медоуз Д. Х, Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс В. В. III. Пределы 
роста. Доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение че-
ловечества».  – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 207 с. (июнь 2001 г.)



250

ОЛЕг БАзАЛУК

Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя. / 
Донелла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз / Пер. с англ. – М.: 
ИКЦ «Академкнига», 2007. – 342 с. (июнь 2012 г.)

Между жизнью и смертью. / Состав. Л.Виноградова, К.Жукова и 
др. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 208 с. (июнь 2010 г.)

Международный симпозиум по результатам экспериментов, мо-
делирующих пилотируемый полет на Марс (Марс-500): Сборник ма-
териалов. / Под общ. ред. И.Б.Ушакова – Москва – Воронеж: Научная 
книга, 2012. – 126 с. (апрель 2013 г.).

Мейен С. В. Основы палеоботаники. Справочное пособие / Сергей 
Викторович Мейен – Москва: Недра, 1987. – 403 с. (август 2014 г.)

Мейен С. В. Принцип сочувствия: Размышления об этике и науч-
ном познании / Сергей Викторович Мейен – Москва: гЕОС, 2006. – 
212 с. (август 2014 г.)

Мельников Н.С. «Бураном» сожжённые. / Николай Степанович 
Мельников – Самара: Издательский дом «Рари-тет», 2009. – 400 с. 
(август 2011 г.)

Менжулин В. Другой Сикорский: неудобные страницы истории 
психиатрии. – К.: Изд. Сфера, 2004. – 490 с. (июль 2009 г.)

Меньшиков В.А., Перминов А.Н., Урличич Ю.М. глобальные проб-
лемы человечества и космос. / Валерий Александрович Меньшиков, 
Анатолий Николаевич Перминов, Юрий Матэвич Урличич. – М.: НИ-
ИКС, 2010. – 570 с. (сентябрь 2013 г.)

Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Т. 1.: Христос и Анти-
христ. Смерть богов (Юлиан Отступник). (апрель 1995 г.)

Мережковский Д. С. Собрание сочинений. Т. 2.: Воскресшие боги 
(Леонардо да Винчи). Антихрист. Христос и Антихрист. (апрель 1995 г.)

Механизм торможения: истоки, действие, пути преодоления / 
Под общ. ред. В.В. Журавлева; Сост.: Ю. С. Аксенов. – М.: Политиздат, 
1988. – 288 с. (июнь 2002 г.)

Мечников И.И. Этюды оптимизма. – М.: Наука, 1964. – 340 с. 
(апрель 2001 г.)

Мечников И.И. Этюды о природе человека. – М.: Издательство 
Академии наук СССР, 1961. – 290 с. (август 2009 г.)

Мид М. Культура и мир детства. – М.: 1988. (декабрь 1995 г.)
Мизун Ю.Г., Мизун П.Г. Космос и здоровье. – М.: знание, 1984. 

(февраль 1995 г.)
Микадзе Ю.В. Нейропсихология детского возраста: Учебное по-

собие. / Юрий Владимирович Микадзе. – СПб.: Питер, 2008. – 288 с. 
(июль 2010 г.)



251

ЛИТЕРАТУРА

Микешина Л. А. Философия познания. Полемические главы. – М.: 
Прогресс-Традиция, 2002. – 624 с. (январь 2008 г.)

Милунски О. знайте свои гены: Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 
392 с. (август 2009 г.)

Мiнаков М.А. Iсторiя поняття досвiду: Монографiя – К.: Вид. ПА-
РАПАН, 2007. – 380 с. (февраль 2011 г.)

Мир восьмидесятых. – М.: Прогресс, 1989. – 488 с. (март 2001 г.)
Мировоззрение и трансформации современного общества: Мате-

риалы международной конференции. Симферополь, 22-25 сентября 
2004 / Таврический национальный ун-т им. В.И.Вернадского. – Сим-
ферополь, 2004. – 174 с. (январь 2006 г.)

Мировоззренческая парадигма в философии: взаимодействие фи-
лософии и науки (История и современность): Монография / Под ред. 
проф. М.М. Прохорова. – Нижний Новгород:  НгПУ, 2011. –  264 с. 
(октябрь 2013 г.)

Мироздание и человек: (Евсюков В.В. Мифы о мирозда-
нии – с. 7-122; Ларичев В.Е. Поиски предков Адама – с. 123-242; Ла-
лаянц И.Э. Шестой день творения – с. 243-347) – М.: Политиздат, 
1990. – 352 с. (март 2009 г.)

Мироненко А.А. Эволюция уровней организации материи: Моногра-
фия.- Южно-Сахалинск: Изд-во Сах гУ, 2000.- 68 с., табл. 4, схем 
25. (сентябрь 2006 г.)

Миронов А.В. Философия социо(техно)-природной системы: Мо-
нография. / Андрей Витальевич Миронов – М.: МАКС Пресс, 2013. – 
192 с. (март 2013 г.)

Мирошников Ю.И. Аксиология: концепция эмотивизма. – Екате-
ринбург: УрО РАН, 1007. – 163 с. (август 2009 г.)

Михайлов В.Ф. Космические системы связи: Учеб. пособие / 
В.Ф.Михайлов, В.И.Мошкин, И.В.Брагин – СПб.: гУАП, 2006. – 
174 с. (август 2011 г.)

Михайлов И.А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и фи-
лософией жизни. – М.: «Прогресс-Традиция» / «Дом интеллектуаль-
ной книги», 1999. – 284 с. (июль 2003 г.)

Многоликая глобализация. / Под ред. П.Бергера, С.Хантингто-
на / Пер. с англ. В.В.Сапова. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 379 с. (ян-
варь 2011 г.)

Мовчан М.М. Самотнiсть як феномен буття особистостi. / Михай-
ло Мовчан / Монографiя. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2009. – 265 с. (ян-
варь 2010 г.)

Моделирование психической деятельности. А. А. Братко, 
П. П. Волков, А. Н. Кочергин, Г. И. Царегородцев. – М.: «Мысль», 
1969. – 384 с. (август 2005 г.)



252

ОЛЕг БАзАЛУК

Модернизм: Анализ и критика основных направлений. Под ред. 
В.В. Ванслова и Ю.Д. Колпинского – 3-е, доп. Изд. – М.: Искусство, 
1980. – 311 с. (февраль 2006 г.)

Мозг: Пер. с англ. – М.: Мир, 1982. – 280 с. (август 2009 г.)
Мозг и память (нарушение произвольного и непроизвольного за-

поминания при локальных поражениях мозга). Под ред. А.Р. Лурия. 
Выпуск 8. – Москва: Издательство МгУ, 1975. – 80 с. (август 2009 г.)

Моисеев Н. Д. Очерки развития механики. – Москва: Издательство 
Московского университета, 1961. – 479 с. (октябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Слово о научно-технической революции. / Ники-
та Николаевич Моисеев – Москва: «Молодая гвардия», 1978. – 224 с. 
(сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Математика ставит эксперимент. / Никита Нико-
лаевич Моисеев – Москва: «Наука», 1979. – 224 с. (сентябрь 2004 г.).

Моисеев Н. Н. Человек, среда, общество: Проблемы формализо-
ванного описания. / Никита Николаевич Моисеев – Москва: «Наука», 
1982. – 240 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Люди и кибернетика. / Никита Николаевич Мои-
сеев – Москва: Мол. гвардия, 1984. – 224 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Алгоритмы развития. / Никита Николаевич Мои-
сеев – Москва: Наука, 1987. – 304 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Социализм и информатика. / Никита Николаевич 
Моисеев – Москва: Политиздат, 1988. – 285 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Экология человечества глазами математика: (Че-
ловек, природа и будущее цивилизации). / Никита Николаевич Мои-
сеев – Москва: Мол. гвардия, 1988. – 254 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Человек и ноосфера. / Никита Николаевич Мои-
сеев – Москва: Мол. гвардия, 1990. – 351 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Пути к созиданию. / Никита Николаевич Моисеев – 
Москва: Республика, 1992. – 255 с. (сентябрь 2004 г.)

Моисеев Н. Н. Быть или не быть… человечеству. / Никита Нико-
лаевич Моисеев – Москва: гУП ИПК «Ульяновский Дом печати», 
1999. – 288 с. (июль 2014 г.)

Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. / Никита Ни-
колаевич Моисеев – Москва: Устойчивый мир, 2001. — 200 с. (декабрь 
2006 г.)

Молостов В.Д. Старение и гибель цивилизации. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2005. – 416 с. (август 2009 г.)

Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. / Вик-
тор Игоревич Молчанов – М.: Издательский дом «Территория буду-
щего», 2007. – 456 с. (сентябрь 2011 г.)



253

ЛИТЕРАТУРА

Моргун В.А. Долгопериодические циклы и новая парадигма выжи-
вания человечества. / Василий Андреевич Моргун / журнал «Искус-
ственный интеллект» № 2, 2008 – Донецк, с.100-122 (апрель 2013 г.)

Моргун В. А. Климатическая геополитика «золотого сечения». / 
Василий Андреевич Моргун / журнал «Экономические стратегии» № 
10, 2012 – Москва, с.84-91 (апрель 2013 г.)

Моргун В. А. Климатическая геополитика «золотого сечения» 
(Окончание). / Василий Андреевич Моргун / журнал «Экономические 
стратегии» № 1, 2013 – Москва, с.112-119 (апрель 2013 г.)

Морен Э. Утраченная парадигма: природа человека. / Эдгар Морен / 
Пер. с фр. – Киев: КАРМЭ-СИНТО, 1995. – 240 с. (август 2009 г.).

Морен Э. Метод. Природа Природы. / Эдгар Морен / Пер. с фр. – 
Mосква: Прогресс-Традиция, 2005. – 464 с. (май 2013 г.)

Морен Э. К пропасти? / Эдгар Морен; пер. с франц. г. Наумовой. – 
СПб.: Алетейя, 2011. – 136 с. (июнь 2013 г.)

Морфология человека: Учебн. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / 
Под ред. Никитюка Б.А., Чтецова В.П. – М.: Изд-во МгУ, 1990. – 
344 с. (май 2001 г.)

Мостепаненко А.М. Проблема существования в физике и космоло-
гии: мировоззренческие и методологические аспекты. – Ленинград: 
Изд-во Ленинградск. Ун-та, 1987. – 152 с. (август 2009 г.)

Мостяєв Олександр Свiт як затриманий розпад: Роздуми щодо 
еволюцiї вiдкритих систем. – К.: «МП Леся», 2004. – 346 с. (август 
2009 г.)

Мотрошилова Н. В., Соловьев Э. Ю. От защиты «строгой науки» к 
утверждению иррационализма (Философская эволюция Э. гуссерля 
и немецкий экзистенциализм) – «Вопросы философии», № 5. – М.: 
Институт философии, 1964. – с. 92-104 (апрель 2006 г.)

Мотрошилова Н.В. Цивилизация и варварство в современную 
эпоху. / Нелли Васильевна Мотрошилова – М.: ИФ РАН, 2007. – 
268 с. (август 2009 г.)

Моуди Р., Аркэнджел Д.Жизнь после утраты. / Рэймонд Моуди, Дай-
яна Аркэнджел. – М.: София, 2010. – 320 с. (июль 2011 г.)

Мультиверсум. Фiлософський альманах: зб. наук. праць / гол. 
ред. В.В.Лях. – Вип. 22. – К.: Український центр духовної культури, 
2001. – 248 с. (август 2001 г.)

Мур Дж. Принципы этики. (май 1995 г.)
Мурашкин М.Г. Феномен самодостаточности: Монография. – Дне-

пропетровск: ДгФА, 2005. – 300 с. (август 2009 г.)
Мусави Лари западная цивилизация глазами мусульманина: Пер. 

с Иран. Третье издание – К., 2004. – 240 с. (август 2009 г.)



254

ОЛЕг БАзАЛУК

Мусский И. А. Сто великих мыслителей. – М.: Вече, 2000. – 682 с. 
(май 2000 г.)

Мусский С. А. 100 великих нобелевских лауреатов. – М.: Вече, 
2003. – 480 с. (декабрь 2003 г.)

Мустель Э. Р. Избранные труды. Физические процессы на звездах 
и на Солнце. – М.: Наука, 1991. – 176 с. (июль 2000 г.)

Мышление: процесс, деятельность, общение. – М.: «Наука», 
1982. – 287 с. (август 2005 г.)

Назаретян А. П. Интеллект во Вселенной: истоки, становление, 
перс пективы. Очерки междисциплинарной теории прогресса. / Акоп 
Погосович Назаретян. – Москва: Недра, 1991. – 222 с. (сентябрь 2014 г.)

Назаретян А. П. Антропология насилия и культура самооргани-
зации: Очерки по эволюционно-исторической психологии». / Акоп 
Погосович Назаретян. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. – 256 с. 
(июль 2011 г.)

Назаретян А. П. Нелинейное будущее. Метаисторические, синер-
гетические и культурно-психологические предпосылки глобального 
прогнозирования. / Акоп Погосович Назаретян. – Москва: Издатель-
ство МБА, 2013. – 440 с. (сентябрь 2013 г.)

Назаров В. И. Финализм в современном эволюционном учении. / Ва-
дим Иванович Назаров – Москва: Наука, 1984. – 284 с. (август 2009 г.)

Назаров В. И. Эволюция не по Дарвину: Смена эволюционной 
модели. Учебное пособие. / Вадим Иванович Назаров / Изд. 2-е, 
испр. – Москва: Издательство ЛКИ, 2007. – 520 с. (июль 2014 г.)

Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: Учеб-
ник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва: Альфа-М; ИНФРА-М, 
2004. — 622 с. (в пер.) (октябрь 2006 г.)

Нариньяни А. С. E-Homo: новый человек ближайшего будущего / 
Открытый научный семинар: «Феномен человека в его эволюции 
и динамике», заседание №49, 11 марта 2010 г. – Эл. Ресурс http://
synergia-isa.ru/wp-content/uploads/2010/10/s-49_narinjany.pdf 
(апрель 2014 г.)

Нарликар Дж. Неистовая Вселенная: Пер. с англ. – Москва: Мир, 
1985. – 256 с. (август 2009 г.)

Наука и будущее: борьба идей / Э. Баталов, Н. Мотрошилова, К. 
Марчек и др. – М.: Наука, 1990. – 20 с. (июль 2004 г.)

Наука и жизнь. Журнал. № 6. – М.: Наука, 1991. (январь 1995 г.)
Наукова спадщина В. Ш. Вернадського i сучаснiсть: монографiя / 

редкол.: Н. В. Багров та iн.. – Сiмферополь: ВД «АРIАЛ», 2013. – 
300 с. (март 2014 г.)



255

ЛИТЕРАТУРА

Научные и вненаучные формы мышления / Симпозиум (Мо-
сква 4-9 апреля 1995 г.) – Москва-Киль: Институт философии РАН, 
1996. – 330 с. (февраль 2007 г.)

Начала цивилизации: Даниленко В. Н. Космогония первобытного 
общества. Шилов Ю. А. Праистория Руси. – Екатеринбург: Деловая 
книга; М.: Раритет, 1999. – 376 с. (декабрь 2008 г.)

Наэм Дж. Психология и психиатрия в США: Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1984. – 300 с. (октябрь 2008 г.)

Нейсбит Д. Мегатренды: Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2003. – 380 с. (сентябрь 2009 г.)

Нейсбит Д. Высокая технология, глубокая гуманность: Техноло-
гии и наши поиски смысла. Пер. с англ. – М.: АСТ: Транзиткнига, 
2005. – 381 с. (сентябрь 2009 г.)

Немов Р. С. Психология. В 3-х кн. – М.: Владос, 1998. – Кн. 1 – 
687 с. (февраль 1999 г.)

Немов Р. С. Психология. В 3-х кн. – М.: Владос, 1998. – Кн. 2 –  
607 с. (февраль 1999 г.)

Немов Р. С. Психология. В 3-х кн. – М.: Владос, 1998. – Кн. 3 – 
631 с. (март 1999 г.)

Необыкновенное об обыкновенном. Выпуск 1. Сост. В. Н. Казак, Р. 
А. Черкасова. – Харьков: Научная редакция Харьковского областного 
издания книги памяти Украины, 1996. – 416 с. (август 2002 г.)

Неретина С.С. Философские одиночества / Светлана Сергеевна 
Неретина; Рос. акад. наук, Ин-т философии. – М.: ИФРАН, 2008. – 
269 с. (июль 2013 г.)

Нестлер Эрик, Маленка Роберт Мозг наркомана. / «В мире науки» 
июнь 2004. – Москва: В мире науки, 2004. – с.50-57 (май 2014 г.)

Неумывакин И.П., Неумывакина Л.С. Эндоэкология здоровья. / 
Иван Неумывакин, Людмила Неумывакина – СПб.: «Издательство 
«ДИЛЯ», 2005. – 544 с. (май 2010 г.)

Низовский А.Ю., Непомнящий Н.Н. 100 великих тайн. – М.: Вече, 
1999. – 576 с. (янв. 2000 г.)

Никитин В., Чудновский Ю. Основание иного / Владимир Афри-
канович Никитин, Юрий Владимирович Чудновский – К.: Оптима, 
2011. – 176 с. (июль 2012 г.)

Николаева Е. И., Гладких Н. В. Что асимметрично в функциях 
мозга? / ЭКО: Всероссийский экономический журнал, № 3: Новоси-
бирск, 2003. – с. 179-188. (октябрь 2004 г.)

Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику (пси-
хологическое исслеование). – М.: Издательство МгУ, 1987. – 168 с. 
(сентябрь 2009 г.)



256

ОЛЕг БАзАЛУК

Николай Иванович Вавилов (1887-1943): Изд. третье, дополнен-
ное. – М.: «Наука», 1987. – 167 с. (Библиография ученых СССР) (де-
кабрь 2005 г.)

Николай Иванович Вавилов: Очерки, воспоминания, материа-
лы. – М.: Наука, 1987. – 488 с. (декабрь 2005 г.)

Николис Дж. Динамика иерархических систем: Эволюционное 
представление: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1989. – 488 с. (сентябрь 
2009 г.)

Николлс Дж., Мартин Р., Валлас Бр., Фукс П. От нейрона к мозгу. / 
Джон Николс, Роберт Мартин, Брюс Валлас, Пол Фукс / Пер. с англ. / 
Изд. 2-е – Москва: Издательство ЛКИ, 2008. – 672 с. (июнь 2010 г.)

Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная: Пер. с англ./
Под ред. и с предисл. Н.В.Мицкевича. – М.: Мир, 1983. – 240 с. 
(октябрь 2002 г.)

Никонорова Л.В. Мировоззрение личности и возрастные особен-
ности его формирования. – Киев: Наук. Думка, 1989. – 116 с. (сен-
тябрь 2009 г.)

Никулин В. М. От чудес природы – к чудесам техники. – Днепро-
петровск: Проминь, 1988. (январь 1995 г.)

Нильс Бор и развитие физики. Сборник, посвященный Ниль-
су Бору в связи с его семидесятилетием. Под ред. В. Паули. Пер. с 
англ. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1958. – 259 с. 
(июнь 2005 г.)

Ницше Ф. Так говорил заратустра. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 
2000. – 416 с. (январь 2003 г.)

Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 1. Литературные памятники/Со-
ставление К.А.Свасьяна; Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 829 с. (сен-
тябрь 2003 г.)

Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2./Пер. с нем; Сост., ред. и авт. при-
меч. К.А.Свасьян. – М.: Мысль, 1990. – 829 с. (сентябрь 2003 г.).

Ницше Фридрих Воля к власти: опыт переоценки всех ценно-
стей. – М.: «REFL-book», 1994. – 352 с. (январь 2004 г.)

Ницше Фридрих. Странник и его тень. – М.: «REFL-book», 1994. – 
400 с. (январь 2004 г.)

Ницше Фридрих Философия в трагическую эпоху. – М.: «REFL-
book», 1994. – 416 с. (январь 2004 г.)

Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН, 
Нац. общ.-научн. Фонд; Научно-ред совет: предс. В. С. Степин. Т. 
IV. – М.: Мысль, 2001. – 605 с. (март 2006 г.)

Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. – Минск.: 
Изд. В.М.Скакун, 1998. – 896 с. (май 2002 г.)



257

ЛИТЕРАТУРА

Новейший философский словарь: 3-е изд., исправл. – Минск.: 
Книжный Дом, 2003. – 1280 с. (март 2009 г.)

Новиков А.С. Научные открытия: повторные, одновременные, сво-
евременные, преждевременные, запоздалые. / Анатолий Степанович 
Новиков. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 112 с. (июнь 2011 г.)

Новiков Б.В. Творчiсть як спосiб здiйснення гуманiзму: 
Монографiя. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: НТУУ «КПI», 
2006. – 308 с. (октябрь 2009 г.)

Новиков И.Д. Эволюция Вселенной. / Игорь Дмитриевич Но-
виков / 2-е изд., перераб. – М.: Наука. главная редакция физико-
математической литературы, 1983. – 192 с. (ноябрь 2010 г.)

Новый энциклопедический словарь – М.: Большая Российская 
энциклопедия: РИПОЛ классик, 2008. – 1456 с. (июль 2009 г.)

Нойманн Эрих Происхождение и развитие сознания. Пер. с англ. – 
М.: «Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1998. – 464 с. (сентябрь 2009 г.)

Нойнер Г. Второе рождение: О воспитании и повседневной жизни: 
Пер. с нем. – М.: Педагогика, 1981. – 128 с. (сентябрь 2009 г.)

Ноосферные исследования: Междисциплинарный научный жур-
нал. / гл.ред.г.С.Смирнов / Выпуск 1 (3) 2013 – Иваново: ИгУ, 
2013. – 124 с. (апрель 2013 г.)

Ноосферология: наука, образование, практика / Под общей редак-
цией О.А.габриеляна. – Симферополь: Издательство «Предприятие 
«Феникс», 2008. – 464 с. (май 2008 г.)

Ньютон и философские проблемы физики ХХ века. – М.: Наука, 
1991. – 207 с. (июль 2003 г.)

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастаю-
щих поколениях: коллективная монография. / Под ред. О.А. Базалу-
ка. – К.: Кондор, 2011. – Т.1. – 328 с. (январь 2011 г.)

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих 
поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А. Базалука – К.: 
Издательский дом «Скиф», 2012. – Т.2. –  408 с. (январь 2012 г.)

Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастаю-
щих поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А. Базалу-
ка – К.: МФКО, 2013. – Т.3. –  340 с. (сентябрь 2013 г.)

Образование как планетарное явление: Монография / 
Л.А.Алексеева, Р.А.Додонов, Д.Е.Мурза, Ф.В.Лазарев, В.М.Таланов и 
др. – Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. – 270 с. 
(апрель 2012 г.)

Обухов В. Л., Зобов Р. А., Сугакова Л. И. Манифест реалистической 
философии. – СПб.: ХИМИзДАТ, 2004. – 64 с. (декабрь 2004 г.)



258

ОЛЕг БАзАЛУК

Общая теория неоднородности и синергетика об организации си-
стем / По материалам Международного (СНг) семинара. – Казань: 
Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. – 183 с. (февраль 2007 г.)

Общая теория относительности: Пер. с англ. / Под ред. С. Хокинга, 
В. Израэля. – М.: Мир, 1983. – 455 с. (октябрь 2002 г.)

Общая теория систем / Под ред. Михайла Месаровича / Пер. с 
англ. – Москва: Мир, 1966. – 187 с. (июнь 2014 г.)

Общественные отношения и формирование нового человека / 
Под общ. ред. А. И. Комаровой, В. М. Пичи. – Львов: Свит, 1990. – 
300 с. (август 2002 г.)

Одум Г., Одум Э. Энергетический базис человека и природы. / Го-
вард Одум, Энджин Одум: Пер. с англ. – Москва: «Прогресс», 1978. – 
380 с. (август 200Одум Ю. Основы экологии. / Юджин Одум: Пер. с 
англ. – Москва: «Мир», 1975. – 742 с. (август 2004 г.)

Ойзерман Т. И. Философия как история философии. – Санкт-
Петербург: «Алетейя», 1999. – 448 с. (апрель 2006 г.)

Окороков В.Б. Метафизика эпохи трансцендентального мышления: 
специфика, сущность и тенденция развития. – Днепропетровск: Изд-
во Днепропетр. ун-та, 2000. – 264 с. (апрель 2002 г.)

Олейников Ю. В., Оносов А. А. Ноосферный проект социоприрод-
ной эволюции. / РАН Институт философии. – М.: Издательство Ин-
ститута философии, 1999. – 210 с. (апрель 2003 г.)

Олех Л.Г. Цивилизация и революция. – Новосибирск: Наука. Сиб. 
Отд-ние, 1989. – 192 с. (сентябрь 2009 г.)

Онтологiя людини: Навчальний посiбник. за ред.: В.В. Ляха i 
Л.I. Мозгового. – Слов'янськ: зАТ «Печатнiй двор», 2004. – 230 с. 
(октябрь 2005 г.)

Онищенко В.О., Русiн В.I., Смирнов В.А. Пiонер теоретичної космо-
навтики Юрiй Кондратюк: Per aspera ad astra. – Полтава: ВАТ «Ви-
давництво «Полтава», 2007. – 120 с. (апрель 2012 г.)

Опарин А. И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. – 
Москва: Наука, 1968. – 173 с. (до 1997 г.)

Опарин А.И. Материя → жизнь → интеллект. – Москва: Наука, 
1977.- 207 с. (ноябрь 2001 г.)

Оппенгеймер С. Изгнание из Эдема. / Стивен Оппенгеймер. – М.: 
Изд-во Эксмо, 2004. – 640 с. (февраль 2012 г.)

Орлов Ю. М. Восхождение к индивидуальности. М.: «Просвеще-
ние», 1991 г. – 287 с. (апрель 2000 г.)

Орлова Э.А. История антропологических учений: Учебник для 
студентов педагогических вузов. / Эльна Александровна Орлова – М.: 
Академический Проект; Альма Матер, 2010. – 621 с. (июль 2011 г.)



259

ЛИТЕРАТУРА

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – 
408 с. (октябрь 2001 г.)

Осипов Г. В., Кара-Мурза С. Г. Общество знания: История модер-
низации на западе и в СССР / Геннадий Васильевич Осипов, Сергей 
Георгиевич Кара-Мурза. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 
368 с. (март 2013 г.)

Осипов Г. В., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Перспективы социокуль-
турной динамики и партнерства цивилизаций / Геннадий Васильевич 
Осипов, Борис Николаевич Кузык, Юрий Владимирович Яковец. – М.: 
ИНЭС, 2007. – 416 с. (март 2014 г.)

Основные направления психологии в классических трудах. Бихе-
виоризм. Э. Торндайк. Принципы обучения, основанные на психоло-
гии. Джон Б. Уотсон. Психология как наука о поведении. – М.: ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 704 с. (январь 2005 г.)

Основы космической биологии и медицины (Совместно советско-
американское издание в трех томах) под ред. О. Г. Газенко (СССР) и 
М. Кальвина (США) – М.: Наука, 1975. (июль-август 2001 г.)

Основы космической биологии и медицины (Совместно советско-
американское издание в трех томах) / Под ред. О. Г. Газенко (СССР) 
и М. Кальвина (США) / Том I: Космическое пространство как среда 
обитания – М.: Наука, 1975. – 425 с. (октябрь 2010 г.)

Основы космической биологии и медицины (Совместно советско-
американское издание в трех томах) / Под ред. О. Г. Газенко (СССР) и 
М. Кальвина (США) / Том II. / Книга первая: Экологические и физи-
ологические основы космической биологии и медицины. – М.: Наука, 
1975. – 425 с. (октябрь 2010 г.)

Основы космической биологии и медицины (Совместно советско-
американское издание в трех томах) / Под ред. О. Г. Газенко (СССР) и 
М. Кальвина (США) / Том II. / Книга вторая: Экологические и физи-
ологические основы космической биологии и медицины. – М.: Наука, 
1975. – 349 с. (октябрь 2010 г.)

Основы космической биологии и медицины (Совместно советско-
американское издание в трех томах) / Под ред. О. Г. Газенко (СССР) и 
М. Кальвина (США) / Том III: Космическая медицина и биотехноло-
гия – М.: Наука, 1975. – 557 с. (октябрь 2010 г.)

Основы научного управления социально-экономическими про-
цессами: Учебник / Под общ. ред. Белоусова Р. А., Селезнева А. З. – М.: 
Мысль, 1984. – 430 с. (июнь 2003 г.)

Остапенко А.А., Хагуров Т.А. Человек исчезающий. Исторические 
предпосылки и суть антропологического кризиса современного об-
разования. Монография / Андрей Александрович Остапенко, Темыр 



260

ОЛЕг БАзАЛУК

Айтечевич Хагуров. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2012. – 196 с. 
(декабрь 2012 г.)

От глиняной таблички – к университету: Образовательные си-
стемы Востока и запада в эпоху Древности и Средневековья: Учебн. 
пособие / Под. ред. Т.Н.Матулис – М.: Изд-во РУДН, 1998. – 531 с. 
(июнь 2012 г.)

Охрана психического здоровья в мире: проблемы и приоритеты в 
развивающихся странах / Р.Дежарле, Л.Айзенберг, Б.Гуд, А.Кляйнман: 
Пер. с анг. – К.: Сфера, 2001. – 575 с. (сентябрь 2009 г.)

Ошо. Бхайров Вигьян Тантра. Том 1. – М.: «Нирвана», 2004. – 
336 с. (март 2011 г.)

Павленко Ю.В. История мировой цивилизации. Философский 
анализ. – К.: Феникс, 2002. – 760 с. (сентябрь 2009 г.)

Палмер Джек, Палмер Линда Эволюционная психология. Секреты 
поведения Homo sapiens. – СПб.: прайм-ЕВРОзНАК, 2003. – 364 с. 
(сентябрь 2009 г.)

Панасик Б.Я. Людина, природа i Всесвiт: Монографiя. – К.: Вид. 
ПАРАПАН, 2008. – 460 с. (сентябрь 2009 г.)

Пантелеева Г.Г. Космистское отношение к миру как условие 
целостности человека / Галина Григорьевна Пантелеева / диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата философских наук 
09.00.04. – философская антропология, философия культуры – Сим-
ферополь: Таврический Национальный университет, 2012. – 206 с. 
(январь 2013 г.)

Паркер Б. Мечта Эйнштейна: В поисках единой теории строения 
Вселенной: Пер. с англ. – М.: Наука, 1991. – 221 с. (сентябрь 2009 г.)

Патнэм Хилари Разум, истина и история / Пер. с англ. – М.: Прак-
сис, 2002. – 296 с. (май 2004 г.)

Пахомов Б.Я. Становление современной физической картины 
мира. – М.: Мысль, 1985. – 270 с. (сентябрь 2009 г.)

Педагогическая антропология: Учебное пособие / Авт.-сост. Б.М. 
Бим-Бад. – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 576 с. (сентябрь 2010 г.)

Пекелис В. Твои возможности, человек! – М.: знание, 1984. – 271 с. 
(до 1997 г.)

Пенроуз Роджер Новый ум короля: О компьютерах, мышлении и 
законах физики. / Роджер Пенроуз / Пер. с англ. – Москва: Едитори-
ал УРСС, 2003. – 384 с. (май 2004 г.)

Пенроуз Р. Структура пространства-времени. / Роджер Пенроуз / 
Пер. с англ. – Москва: Мир, 1972. – 183 с. (октябрь 2009 г.)

Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании. / Роджер 
Пенроуз / Пер. с англ. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2005. – 688 с. (август 2010 г.)



261

ЛИТЕРАТУРА

Пенроуз Р., Риндлер В. Спиноры и пространство-время. Спинор-
ные и твисторные методы в геометрии пространства-времени: Пер. с 
англ. – Москва: Мир, 1988. – 572 с. (октябрь 2009 г.)

Перспектива – 2050: Новая политико-экономическая карта 
мира. / Международное исследование Фонда «Посткризисный мир» 
февраль – март 2013 / руковод. Е.И.Шипова – 128 с. – электронный 
ресурс postcrisisworld.org (сентябрь 2013 г.)

Перспективные материалы и технологии для ракетно-космической 
техники. Том 3 / [Под ред. А. А. Берлина и И. Г. Ассовского]. — М.: ТО-
РУС ПРЕСС, 2007. – 456 с (август 2011 г.)

Перспективы биохимических исследований: Пер. с англ./Под ред. 
Дж. Туза, С. Прентиса. – М.: Мир, 1987. – 192 с. (октябрь 2009 г.) 

Перспективы цивилизации. Философские проблемы. / Сборник 
статей. / Под общ. ред. проф. Г.Ф.Хрустова, проф. А.В.Шестопала. – 
М.: МгИМО(У) МИД России, 2009. – 588 с. (январь 2011 г.)

Петров Н., Бранков Й. Современные проблемы термодинамики: 
Пер. с болгарского. – М.: Мир, 1986. – 288 с. (июль 2005 г.)

Петров О.Ю., Александров Ю.А. Медико-биологические и нрав-
ственные аспекты полноценного  питания:  учебное  пособие.  2-е  изд.,  
доп.  / Мар  гос.  ун-т; О.Ю. Петров, Ю.А. Александров. – йошкар-
Ола: МгУ, 2008. – 224 с. (май 2012 г.)

Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 
1980. – 302 с. (апрель 2001 г.)

Пи Дель От успеха к удовлетворению: Мудрость наставников из 
гималаев. – Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 448 с. (октябрь 2009 г.)

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Пер. с франц. и англ. – М.: 
Педагогика-Пресс, 1994. – 528 с. (март 2002 г.) 

Пиаже Ж. Избранные психологические труды: Пер. с англ. и фр. – 
М.: Международная педагогическая академия, 1994. – 680 с. (март 
2002 г.)

Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология ин-
теллекта. генезис числа у ребенка. Логика и психология. – М.: «Про-
свещение», 1969. – 659 с. (январь 2009 г.)

Пиблс Ф. Дж. Э. Структура Вселенной в больших масштабах: Пер. 
с англ. – М.: Мир, 1983. – 408 с. (октябрь 2003 г.)

Пигров К. С. Образование как космическое со-бытие / Философия 
образования Сборник материалов конференции. Серия «Symposium», 
выпуск 23. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 
2002. – с.27-35 (январь 2014 г.)

Пилотируемая экспедиция на Марс. / Под ред. А.С.Коротеева – 
М.: Российская академия космонавтики им. К.Э.Циолковского, 
2006. – 320 с. (август 2010 г.)



262

ОЛЕг БАзАЛУК

Пинкер Стивен Язык как инстинкт: Пер. с англ. / Общ. ред. В.Д. 
Мазо. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 456 с. (апрель 2014 г.)

Пишванов Г.Н. Сущность человека и общественного развития. – 
Владикавказ: «Алания», 1992. – 192 с. (октябрь 2009 г.)

Планетоходы. / Под ред. А.Л.Кемурджиана / 2-е изд. – М.: Маши-
ностроение, 1999. – 400 с. (сентябрь 2011 г.)

Платон. Диалоги. – М.: Мысль, 1998. – 607 с. (август 2000 г.)
Платон законы. – М.: Мысль, 1999. – 832 с. (сент. 2000 г.)
Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических по-

нятий: Учеб пособие для учеб. заведений профтехобразования. / 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Высш.шк., 1984. – 174 с. (июль 2004 г.)

Плахов В. Д. Традиции и общество. (апрель 1995 г.)
Плеснер X. Ступени органического и человек: Введение в фило-

софскую антропологию / Хельмут Плеснер / Пер. с нем. – М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 368 с. 
(май 2014 г.)

Плеханов Е.А. Педагогика русского космизма. Монография. – Вла-
димир: ВгПУ, 2004. – 184 с. (июнь 2009 г.)

Повышение потенциала космического права: Материалы научно-
практической конференции к 10-летию Соглашения между НКАУ, 
НАНУ, Росавиакосмосом и РАН о создании Международного цен-
тра космического права (5-6 июня 2008 г., Киев, Украина) / Ответств. 
ред. Н.Р.Малышева. – К.: Атика, 2008. – 104 с. (май 2012 г.)

Подольный Р. Дети земли. – М.: «Мысль», 1977. – 165 с. (декабрь 
1995 г.)

Подольный Р.Г. Чертеж мироздания. – М.: Моск. рабочий, 1987. – 
208 с. (октябрь 2009 г.)

Подорога В.А. Философия тела: Введение в философскую антро-
пологию (материалы лекционных курсов 1992-1994 гг.) / Валерий 
Подорога. – М.: Ad Morginem, 1995. – 339 с. (март 2012 г.)

Поздняков В.М. Наука i освiта в ноосфернiй концепцiї 
В.I.Вернадського. / Володимир Михайлович Поздняков / 2-ге видання, 
зi змiнами. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 220 с. (февраль 2011 г.)

Полiщук Н. В. Iнформацiйно-високотехнологiчний науково-
технiчний прогрес у контекстi формування духовностi молодi / 
Наталiя Володимирiвна Полiщук – Рiвне: О. зень, 2014.- 480 с. (июль 
2014 г.)

Полный энциклопедический справочник. гл. ред. К. Люцис – М.: 
Русское энциклопедическое товарищество, 2002. – 928 с. (октябрь 
2003 г.)



263

ЛИТЕРАТУРА

Поляков С.Э. Феноменология психических репрезентаций. / Сер-
гей Эрнестович Поляков – СПб.: Питер, 2011. – 688 с. (май 2013 г.)

Поляченко В.А. На море и в космосе: Воспоминания. / Владимир 
Абрамович Поляченко. – СПб.: «МОРСАР АВ», 2008. – 192 с. (январь 
2013 г.)

Помиткiн Е.О. Психологiя духовного розвитку особистостi. / Еду-
ард Олександрович Помиткiн. – Київ: Внутрiшнiй свiт, 2012. – 280 с. 
(сентябрь 2013 г.)

Пономаренко В.А. Итоги и перспективы медико-психологических 
исследований профессиональной деятельности космонавтов. / Вла-
димир Александрович Пономаренко / «Вестник» № 1 (36) 2011. – Ки-
ровоград: Международная Академия проблем человека в авиации и 
космонавтике (МНАПЧАК), 2011. – с.49-58. (август 2012 г.)

Пономаренко В.А. Человек летающий. / Владимир Александрович 
Пономаренко / «Пилотируемые полеты в космос» № 1 (3) 2012 – 
звездный городок: ФгБУ «Научно-исследовательский центр подго-
товки космонавтов имени Ю.А.гагарина», 2012. – с.142-154. (август 
2012 г.)

Попиашвили А. Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора 
и Ф. Ницше. Автореферат. – Тбилиси, 1989. – 51 с. (апрель 2005 г.)

Попкова Н.В. Антропология техники: Проблемы, подходы, пер-
спективы. / Наталья Владимировна Попкова. – М.: Книжный дом 
«ЛИБРОКОМ», 2012. — 352 с. (август 2012 г.)

Попов И. Ю. Ортогенез против дарвинизма. Историко-научный 
анализ концепций направленной эволюции / Игорь Юрьевич По-
пов – Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского ун-та, 
2005. – 207 с. (август 2014 г.)

Поппер Карл Р. Эволюционная эпистемология / Карл Раймунд 
Поппер / пер. Д. Лахути (интернет). Popper Karl R. Evolutionary Epis-
temology // Evolutionary Theory: Paths into the Future / Ed. by J. W. 
Pollard. John Wiley &. Sons. Chichester and New York, 1984, ch. 10, pp. 
239-255.

Поппер Карл Р. знание и психофизическая проблема: В защиту вза-
имодействия. / Карл Раймунд Поппер / Пер.с англ. / Послесл. И. В. Жу-
равлева. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с. (январь 2013 г.)

Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы пале-
опсихологии) / Борис Фёдорович Поршнёв – Москва: Мысль, 1974. – 
488 с. (май 2002 г.)

Поршнев Б. Ф. О начале человеческой истории (Проблемы пале-
опсихологии). / Борис Фёдорович Поршнёв / Под ред. Б.А.Диденко – 
Москва: «ФЕРИ-В», 2006. – 640 с. (май 2011 г.)



264

ОЛЕг БАзАЛУК

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. / Георгий Почепцов – М.: 
«Рефл-бук», К.: «Ваклер», 2001. – 656 с. (октябрь 2009 г.)

Почепцов Г. Революция com. Основы протестной инженерии. / 
Георгий Почепцов – М.: Европа, 2005. – 532 с. (февраль 2011 г.)

Предборська I.М. Мiнливiсть, соцiум, людина. Монографiя. – Суми: 
Видавництво «Слобожанщина», 1995. – 136 с. (октябрь 2009 г.)

Прерывное и непрерывное. / Отв. ред. М.А. Парнюк. – К.: Наукова 
думка, 1983. – 312 с. (июль 2003 г.)

Прибрам К. Языки мозга (Экспериментальные парадоксы и прин-
ципы нейропсихологии). Пер. с англ. – М.: «Прогресс», 1975. – 464 с. 
(октябрь 2009 г.)

Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и слож-
ность в физических науках: Пер. с англ./Под ред. Ю.Л. Климонто-
вича, – Москва: Наука, гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. – 328 с. (август 
2001 г.)

Пригожин И. Конец определенности. Время, хаос и новые законы 
природы. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 
2000. – 208 с. (февраль 2003 г.)

Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: Пер. с англ. – Мо-
сква: Издательская группа «Прогресс», 1994 – 272 с. (август 2001 г.)

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог че-
ловека с природой: Пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1986. – 432 с. 
(апрель 2002 г.)

Принцип Порядка / А. П. Смирнов, И. В. Прохорцев. – Санкт-
Петербург: зАО «ПиК», 2002. – 296 с. (декабрь 2004 г.)

Прист Стивен Теории сознания. Пер. с англ. грязнова А.Ф. – М.: 
Идея-Пресс. Дом интеллектуальной книги, 2000. – 288 с. (март 2002 г.)

Причепий Е. Н. гносеологический анализ феноменологической 
концепции сознания Эдмунда гуссерля. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата философских наук. – К.: Киевский го-
сударственный университет им. Т.г.Шевченко, 1969. – 192 с. (март 
2006 г.)

Проблема поиска жизни во Вселенной: Труды Таллиннского сим-
позиума. – М.: Наука, 1986. – 256 с. (октябрь 2009 г.)

Проблема сознания в современной западной философии: Критика 
некоторых концепций / В.А. Подорога, А.Б. зыкова, И.С. Вдовина и 
др. – М.: Наука, 1989. – 256 с. (май 2009 г.)

Проблемы генетической психофизиологии. – М.: Наука, 1978. – 
264 с. (октябрь 2009 г.) 

Проблемы социальной экологии в условиях научно-технической 
революции: Межвуз. сб. научн. тр. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 
1987. – 128 с. (январь 2004 г.)



265

ЛИТЕРАТУРА

Проблемы эволюции человека и его рас. – М.: Наука, 1968. – 278 с. 
(октябрь 2009 г.)

Проектирование и изготовление аэрокосмических аппаратов. / 
Под ред. проф. Ю.Ю.Комарова. – М.: Изд-во МАИ, 2006. – 368 с. (ав-
густ 2010 г.)

Прохоров Ю.Е. В поисках концепта / Юрий Евгеньевич Прохо-
ров. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 176 с. (август 2013 г.)

Пружинин Б.И. Ratio serviens? Контуры культурно-исторической 
эпистемологии / Борис Исаевич Пружинин. – М.: Российская поли-
тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 423 с. (январь 2013 г.)

Психобиоэнергетика: экстрасенсорное целительство. Руковод-
ство по эксплуатации. (сентябрь 1995 г.)

Психологические исследования общения. Отв. ред. Б. Ф. Ломов. – 
М.: «Наука», 1985. – 344 с. (июль 2009 г.)

Психология масс. Хрестоматия. – Самара: Издательский дом 
«БАХРАХ», 1998. – 592 с. (октябрь 2009 г.)

Психофизиология: Учебник для ВУзов. / Под ред. 
Ю.И.Александрова. / 3-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 464 с. (июль 
2011 г.)

Пуанкаре А. О науке: Пер. с франц. – М.: Наука. главная редакция 
физико-математической литературы, 1983. – 560 с. (май 2001 г.)

Пути просвещения и свидетели правды: Личность, Семья. Обще-
ство. / Сост. К. Сигов. – К.: Дух и лiтера, 2004. – 368 с. (декабрь 2009 
г.)

Пути самопознания человека: Сб. статей. – Киев-Севастополь, 
1997. – 280 с. (октябрь 2009 г.)

Пушкина И.М. генезис идей К.Н.Вентцеля как основоположни-
ка космической педагогики: автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук / Ирина Михайловна 
Пушкина – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007. – 
26 с. (май 2013 г.)

Рабочая книга по прогнозированию. / Отв. ред. И.В.Бестужев-
Лада. – М.: Мысль, 1982. – 430 с. (август 2011 г.)

Радин Дин Сознательная Вселенная. / Дин Радин / Пер.с англ. – 
М.: Изд. Harper Edge, 1997. – 344 с. (июль 2011 г.)

Радьяр Д. Планетаризация сознания. От индивидуального к цело-
му. / Дэйн Радьяр / Пер. с англ. – М.: «Refl-book», 1995. – 304 с. (ян-
варь 2011 г.)

Развитие идей Леонарда Эйлера и современная наука: Сб. ста-
тей. – М.: Наука, 1988. – 520 с. (январь 2005 г.)



266

ОЛЕг БАзАЛУК

Разумная организация жизни личности: проблемы воспитания и 
саморегулирования / Л.В. Сохань, В.А. Тихонович, О.А. Киселева и 
др. – Киев: Наукова думка, 1989. – 328 с. (январь 2009 г.)

Райх В. Психология масс и фашизм. Пер. с англ. – Санкт-
Петербург: Университетская книга, 1997. – 382 с. (январь 2003 г.)

Разин А.В. Нравственный мир человека. / Александр Владимиро-
вич Разин – М.: Академический Проект, 2003. – 432 с. (ноябрь 2009 г.)

Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Рождение разума. загадки 
нашего сознания. – Москва: зАО «Олимп – Бизнес», 2006. – 224 с. 
(сентябрь 2014 г.)

Рамачандран Вилейанаур Субраманиан Мозг рассказывает. Что 
делает нас людьми. – Москва: Карьера Прессс, 2012. – 398 с. (сен-
тябрь 2014 г.)

Ранк Отто Миф о рождении героя. / Отто Ранк / Пер. с англ. – М.: 
«Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. – 252 с. (ноябрь 2009 г.)

Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: Изд-во 
Новосибирского университета, 1997. – 814 с. (май 2000 г.)

Рассел Б. Словарь разума, материи и морали. – Киев: Изд-во Порт-
Ровел, 1996 г. – 364 с. (март 2000 г.)

Расторгуев С.П. Философия информационной войны. / Сергей 
Павлович Расторгуев – М.: Вузовская книга, МПСИ, 2003. – 301 с. 
(январь 2011 г.)

Ратнiков В.С. Iсторiя та фiлософiя науки. / В.С. Ратнiков, З.Ю. 
Макаров / Хрестоматiя. Навчальний посiбник для студентiв вищих 
навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї. – Вiнниця: НОВА 
КНИгА, 2009. – 416 с. (декабрь 2009 г.)

Рашкофф Д. Медиавирус!: Как поп-культура тайно воздейству-
ет на ваше сознание. / Дуглас Рашкофф / Пер. с англ. – М.: Ультра. 
Культура, 2003. – 367 с. (август 2013 г.) 

Реалистическая философия: Учебник. Под ред. В.Л. Обухова, В.П. 
Сальникова. – СПб: СПгАУ, СПбУ МВД России, Химиздат, 1999. – 
544 с. (февраль 2008 г.)

Реброва Л. В. Живые организмы в космосе. – М.: Мир знаний, 
1983. (февраль 1995 г.)

Редже Т. Этюды о Вселенной. / Тулио Редже / Пер. с итал. – М.: 
Мир, 1985. – 191 с. (ноябрь 2009 г.)

Редюхин В.И. Сеть: концепция многоальтернативного выбора. / 
Владислав Иванович Редюхин – М. – 59 с. электронный вариант: 
http://bazaluk.com  (август 2012 г.)

Резников А. Г. В мире гормонов. – К.: Наукова думка, 1985. (де-
кабрь 1995 г.)



267

ЛИТЕРАТУРА

Результаты медицинских исследований, выполненных на орби-
тальном научно-исследовательском комплексе «Салют-6» – «Союз». / 
Под ред. О.Г.Газенко – М.: Наука, 1986 – 398 с. (август 2013 г.)

Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Говард 
Рейнгольд / Пер. с англ. А. гарькавого. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 
416 с. (июль 2010 г.)

Реймерс Н. Ф. Основные биологические понятия и термины: Кн. 
для учителя. – Москва: Просвещение, 1988. – 319 с. (апрель 2001 г.)

Реймерс Н. Ф. Природо-пользование. Словарь-справочник. – Мо-
сква: Мысль, 1990. – 638 с. (март 2000 г.)

Рейхенбах Г. Философия пространства и времени: Пер. с англ./
Общ. ред. А.А. Логунова и И.А. Акчурина. – М.: Прогресс, 1985 – 
344 с. (февраль 2002 г.)

Рене Жирар Насилие и священное. / Пер. с фр. – М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2000. – 400 с. (май 2011 г.)

Рерих Н. К. Семь великих тайн космоса: Сочинения. – М.: зАО 
Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 960 с. (январь 2001 г.)

Решетниченко А. В., Распопов И. В. Картина мира в системе по-
знания. – Днепропетровск: Изд-во ДгУ, 1992. – 136 с. (апрель 2004 г.)

Рикёр П. Я-сам как другой / Поль Рикёр / Пер. с франц. – М.: Изда-
тельство гуманитарной литературы, 2008 (Французская философия 
XX века).- 416 с. (июль 2011 г.)

Риккерт Г. Философия жизни / Генрих Риккерт / Пер. с нем. – К.: 
Ника-Центр, 1998. – 512 с. (ноябрь 2009 г.)

Розанов В. В. Уединенное. – М.: Политиздат, 1990. – 543 с. (июнь 
1997 г.)

Розгачева И. К. Самоорганизующиеся системы во Вселенной. – 
М.: знание, 1989. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Кос-
монавтика, астрономия»; № 11) (июль 2002 г.).

Розенталь И. Л. Вселенная и частицы. – М.: знание, 1990. – 64 с. 
(Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; 
№ 11) (июль 2002 г.)

Розин В.М. Личность и ее изучение. / В.М.Розин – М.: Едиториал 
УРСС, 2004. – 232 с. (декабрь 2007 г.)

Роль философии в научном исследовании. Под ред. А.А. Король-
кова, В.П. Бранского – Л.: Издательство Ленинградского универси-
тета, 1990. – 120 с. (сентябрь 2005 г.)

Романенко Ю.В., Яковенко А.К. Основи вiртуальної аналiтики та 
соцiологiї вiртуального символiзму. / Юрiй Вiкторович Романенко, 
Алла Казимирiвна Яковенко – К.: «Видавництво ДУIКТ», 2008. – 
319 с. (сентябрь 2010 г.)



268

ОЛЕг БАзАЛУК

Рорти Р. Философия и зеркало природы. Пер. с англ. В.В. Цели-
щева. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 320 с. (март 
2002 г.)

Россет Эд. Продолжительность человеческой жизни. – М.: «Про-
гресс», 1981. – 160 с. (ноябрь 1995 г.)

Роуз С. Устройство памяти. От молекул к сознанию: Пер. с англ. – 
М.: Мир, 1995. – 384 с. (июнь 2005 г.)

Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценно-
сти, теории образования и университетскому вопросу / Моисей Мат-
веевич Рубинштейн / Том 1 / Под ред. Н.С. Плотникова и К.В. Фарад-
жева – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. (Серия 
«Университетская библиотека Александра Погорельского). – 576 с. 
(ноябрь 2009 г.)

Рубинштейн М.М. О смысле жизни. Труды по философии ценно-
сти, теории образования и университетскому вопросу / Моисей Мат-
веевич Рубинштейн / Том 2 / Под ред. Н.С. Плотникова и К.В. Фарад-
жева – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. (Серия 
«Университетская библиотека Александра Погорельского). – 376 с. 
(ноябрь 2009 г.)

Рубцов В. В., Урсул А. Д. Проблема внеземных цивилизаций 
(Философско-методологические аспекты) – Кишинев: ШТИИНЦА, 
1984. – 263 с. (август 2002 г.)

Русский космизм. Антология философской мысли. Сост. С. Г. Се-
менова, А. Г. Гачева. Москва: «Педагогика-Пресс», 1993 г. – 367 с. 
(март 2000 г.)

Русский космизм и Ноосфера: Тезисы докладов Всесоюзной кон-
ференции. – Москва: МФТИ, 1989. Ч.1. – 232 с. (январь 2006 г.)

Русский космизм: прошлое настоящее и будущее: материалы 
Международной научно-практической конференции. – Орёл: Изда-
тельство ООО «Модуль-К», 2011. – 248 с. (октябрь 2012 г.)

Руссо Ж.-Ж. Избранные сочинения. Том 1: Пер. с франц. – М.: гос. 
изд-во худож. лит-ры, 1961. – 852 с. (ноябрь 2002 г.)

Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру: Критический очерк экзи-
стенциального психоанализа. – М.: Политиздат, 1985. – 175 с. (июнь 
2005 г.)

Руттен М. Происхождение жизни (естественным путем): Пер. с 
англ. – М.: «Мир», 1973. – 414 с. (июль 2003 г.)

Рыжов К. В. Сто великих изобретений. / К.В.Рыжов – М.: «Вече», 
1999 г. – 523 с. (апрель 2000 г.)



269

ЛИТЕРАТУРА

Рибалка В.В. Теорiї особистостi у вiтчизнянiй психологiї та 
педагогiцi / Валентин Васильович Рибалка / Навчальний посiбник – 
Одеса: Букаєв Вадим Вiкторович, 2009. – 575 с. (ноябрь 2009 г.)

Рибалка Валентин Психологiчна профiлактика суїцидальних 
тенденцiй проблемної особистостi. / Валентин Васильович Рибалко – 
К.: Шк. свiт, 2009. – 128 с. (сентябрь 2013 г.)

Рибалка В.В. Аксiологiчнi основи психологiчної культури 
особистостi: Навч.-метод. посiб. / Валентин Васильович Рибалко – К.: 
АПН України, 2009. – 326 с. (апрель 2010 г.) 

ибалка В.В. Психологiя честi та гiдностi особистостi: 
культурологiчнi та аксiологiчнi аспекти: науково-методичний 
посiбник. / Валентин Васильович Рибалка – К.: ТОВ «Iнформацiйнi 
системи», 2011. – 428 с. (март 2012 г.)

Рыбалка В.В. Психология развития творчески одаренной лич-
ности: Научн.-метод. пособие / Валентин Васильевич Рыбалка – К.: 
ООО «Информационные системы», 2011. – 392 с. (сентябрь 2013 г.)

Рэнд К. Кембридж – научно-технический центр США / К. Рэнд / 
Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1968. – 197 с. (ноябрь 2009 г.)

Рэфф Р. Эмбрионы, гены и эволюция. / Рефф Р., Кофмен Т. / Пер. 
с англ. – Москва: Мир, 1986. – 404 с. (декабрь 2009 г.)

Рядом с Н. И. Вавиловым. Сборник воспоминаний. Изд. 2-е, доп. – 
М.: «Сов. Россия», 1973. – 256 с. (декабрь 2005 г.)

Савостьянова М.В. Перспективы человека разумного: эволюция 
или адаптация? / Марина Владимировна Савостьянова – К.: Изда-
тель ПАРАПАН, 2005. – 168 с. (декабрь 2009 г.)

Савченко В.Н., Смагин В.П. Начала современного естествозна-
ния: концепции и принципы: учебное пособие / Валерий Нестерович 
Савченко, Виктор Павлович Смагин. — Ростов н/Д.: Феникс, 2006. — 
608 с. (июнь 2011 г.)

Саган К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческо-
го мозга. / Карл Саган / Пер. с англ. – Москва: знание, 1986. – 256 с. 
(декабрь 2009 г.)

Саган К. Космос: Эволюция Вселенной, жизни и цивилизации. / 
Карл Саган / Пер. с англ. – Санкт-Петербург: ТИД Амфора, 2005. – 
525 с. (сентябрь 2010 г.)

Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц: 
Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 488 с. (январь 2002 г.)

Сажин М.В. Современная космология в популярном изложении. / 
Михаил Васильевич Сажин – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240 с. 
(октябрь 2013 г.)



270

ОЛЕг БАзАЛУК

Самин Д. К. Сто великих ученных. М.: «Вече», 2000 г. – 591 с. 
(июнь 2000 г.)

Сартр Ж. П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтоло-
гии / Пер. с фр. – М.: Республика, 2000. – 639 с. (май 2004 г.)

Сартр Ж. П. Интенциональность – основная идея феноменологии 
гуссерля. Пер. с франц. з. А. Сокулер. SARTRE J.-P-. Une idée fon-
damentale de la phénoménologie de Husserl: L'intentionnalité // Sartre 
J.-P. Situations.-P.: Gallimard, 1947.- 1.- P. 31-38. (июнь 2005 г.)

Сартр Ж.- П. Дороги свободы. I. Возраст зрелости / Ред. и авт. 
коммент. А. Волков. – Харьков: Фолио, 1997. – 367 с. (июнь 2000 г.)

Сартр Ж.- П. Дороги свободы. II. Отсрочка / Ред. и авт. коммент. 
А. Волков. – Харьков: Фолио, 1997. – 398 с. (июнь 2000 г.)

Сартр Ж.- П. Дороги свободы. III. Смерть в душе; IV. Странная 
дружба / Ред. и авт. коммент. А. Волков. – Харьков: Фолио, 1997. – 
415 с. (июнь 2000 г.)

Сатпрем Шри Ауробиндо, или Путешествие сознания. – СПб., 
1993. – 352 с. (июль 2000 г.)

Свасьян К. А. Эстетическая сущность интуитивной философии 
А. Бергсона. – Ереван: Издательство АН Армянской ССР, 1978. – 
120 с. (март 2005 г.)

Свендсен Ларе Философия скуки. / Ларе Свендсен / Пер. с норв. 
К.Мурадян. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – 256 с. (сентябрь 2013 г.)

Свириденко Д.Б. Феномен вiртуальної реальностi в європейськiй 
фiлософiї на межi ХХ-ХХI ст. (Iсторико-фiлософський аналiз). / 
Денис Борисович Свириденко / Дисертацiя на здобуття наукового 
ступеня кандидата фiлософських наук зi спецiальностi 09.00.05 – 
iсторiя фiлософiї – Днiпропетровськ: ДНУ, 2008. – 190 с. (декабрь 
2012 г.)

Северцов А. Н. главные направления эволюционного процесса 
(Морфобиологическая теория эволюции). / Алексей Николаевич Се-
верцов / Изд. третье. – Москва: Изд-во Московского университета, 
1967. – 202 с. (декабрь 2009 г.)

Северцов А. С. Введение в теорию эволюции. / Алексей Сергеевич 
Северцов. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 318 с. (июль 2010 г.)

Северцов А. С. Теория эволюции: учебник для студентов вузов, об-
учающихся по направлению 510600 «Биология» / Алексей Сергеевич 
Северцов. – Москва: гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 380 с. 
(июль 2010 г.)

Севиндж Мамед Сулейман В поисках смысла жизни / Мамед Су-
лейман Севиндж – Баку: Издательство «Тэбиб», 2010. – 284 с. (апрель 
2013 г.)



271

ЛИТЕРАТУРА

Седов Л. И.  Научные теории, модели и реальность – «Природа» 
№11. – М., ,1984. (ноябрь 2004 г.)

Семёнова С. Г. Философ будущего века: Николай Фёдоров. / 
Светлана Григорьевна Семёнова – Москва: Пашков дом, 2004. – 584 с. 
(октябрь 2013 г.)

Семёнова С. Г. Паломник в будущее. Пьер Тейяр де Шарден. / Свет-
лана Григорьевна Семёнова – Санкт-Петербург: Русская христианская 
гуманитарная академия, 2009. – 672 с. (июнь 2009 г.)

Сеннет Р. Падение публичного человека. / Ричард Сеннет / Пер. с 
англ. – М.: «Логос», 2002. – 424 с. (декабрь 2009 г.)

Сентаготаи Я., Арбиб М. Концептуальные модели нервной системы: 
Пер. с англ. – М.: «Мир», 1976. – 199 с. (апрель 2003 г.)

Sententiae: науковi працi за темою: «Свiтобудова: структура, етапи 
становлення i розвитку». Спецвипуск № 2 / 2004 – Днiпропетровськ: 
ДНУ, 2004. – 180 с. (май 2004 г.)

Сергей Иванович Вавилов: Очерки и воспоминания. Под ред. И. М. 
Франка. – М.: Наука, 1979. – 296 с. (декабрь 2005 г.)

Сергиенко П. Я. Триалектика. О мерах мудрости и мудрости мер. – 
Пущино: ОНТИ ПНЦ, 2001. – 84 с. (февраль 2005 г.)

Сергиенко П. Я. Синтетическая геометрия триалектики. Тезисное 
изложение. – Пущино: ОНТИ ПНЦ, 2003. – 28 с. (февраль 2005 г.)

Сергиенко П. Я. Начала. Триалектика сакральной геометрии. Те-
зисное изложение. – Пущино: ОНТИ ПНЦ, 2005. – 32 с. (февраль 
2005 г.)

Серебров А., Икеда Д. Космос. земля. Человек. Диалоги. / Алек-
сандр Серебров, Дайсаку Икеда / Перев. с японск. 2-изд. – М.: Изда-
тельство Московского университета, 2011. – 279 с. (январь 2013 г.)

Серебряков В.Н. Основы проектирования систем жизнео беспечения 
экипажа космических летательных аппаратов. / В.Серебряков. – М.: 
Машиностроение, 1983. – 160 с. (сентябрь 2011 г.)

Сержантов В.Ф., Гребеньков Г.В. Феномен человека (Христиан-
ская и научная концепции природы человека) / Сержантов В.Ф., 
Гребеньков Г.В. – К.: ИЦ «Академия», 1997. – 144 с. (декабрь 2009 г.)

Серль Дж. Открывая сознание заново. / Джон Серль / Пер. с 
англ. – М.: Идея-Пресс, 2002. – 256 с. (июнь 2005 г.)

Сёрль Дж. Рациональность в действии. / Джон Серль / Пер. с англ. 
А. Колодия, Е. Румянцевой. – М.: Прогресс-Традиция, 2004. – 336 с. 
(январь 2013 г.)

Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. Физиология нервной 
системы. Избранные труды. Выпуск 1. Под ред. Академика К.М. Бы-
кова – Москва: государственное издательство медицинской литера-
туры, 1952. – 580 с. (февраль 2006 г.)



272

ОЛЕг БАзАЛУК

Сеченов И. М., Павлов И. П., Введенский Н. Е. Физиология нервной 
системы. Избранные труды. Выпуск II. Под ред. Академика К.М. Бы-
кова – Москва: государственное издательство медицинской литера-
туры, 1952. – 623 с. (март 2006 г.)

Сиборг Г. Т., Вэленс Э. Г. Элементы Вселенной: Пер. с англ. Изд. 
Второе, исправленное. – Москва: «Наука», 1966. – 264 с. (сентябрь 
2008 г.)

Сиборг Г., Корлисс У. Человек и атом. Пер. с англ. – Москва: «Мир», 
1973. – 368 с. (май 2009 г.)

Сигел Джером зачем нужен сон? / «В мире науки», февраль 
2004. – М.: В мире науки, 2004. – с. 64-69 (май 2014 г.)

Силк Дж. Большой взрыв. / Джозеф Силк / Пер. с англ. – М.: Мир, 
1982. – 391 с. (декабрь 2009 г.)

Симерницкая Э.Г. Мозг человека и психические процессы в онто-
генезе. / Эсфирь Георгиевна Симерницкая – М.: Изд-во Московского 
университета, 1985. – 190 с. (декабрь 2009 г.)

Симонов П. В. Эмоциональный мозг. / Павел Васильевич Симо-
нов – Москва: Наука, 1981. – 215 с. (декабрь 2009 г.)

Симонов П.В., Ершов П.М., Вяземский Ю.П. Происхождение духов-
ности. – Москва: Наука, 1989. – 352 с. (март 2009 г.)

Сингер Р.Н. Мифы и реальность в психологии спорта / Роберт 
Сингер / Пер. с англ. / Предисл. В.В. Родионова – Москва: Физкуль-
тура и спорт, 1980. – 152 с. (декабрь 2009 г.)

Ситкарёв Г.Т. Основы космической философии, соответствующие 
обращениям инопланетян. / Геннадий Тихонович Ситкарёв / Моно-
графия. – Киев: ИИЦ госкомстата Украины, 2005. – 182 с. (декабрь 
2009 г.)

Ситниченко Л. А. Проблема общения в современной экзистен-
цально-антропологической философии ФРг (Критический анализ). 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук. – К.: Институт философии, на правах рукописи, 1985. – 221 с. 
(март 2006 г.)

Ситуационные исследования: Выпуск 2. Типология ситуаций / 
По материалам всероссийского семинара. – Казань: Изд-во Казан. 
гос. техн. ун-та, 2006. – 152 с. (февраль 2007 г.)

Сифер О.О. Объективный смысл жизни в набросках новой фило-
софии. / – Олег Освальдович Сифер – Черкассы: Брама-ИСУЕП, 
1999. – 244 с. (декабрь 2009 г.)

Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов? / Брайн Дж. 
Скиннер / Пер. с анг. – М.: Мир, 1989. – 264 с. (декабрь 2009 г.).

Сковорода Г. Т. 1. (апрель 1995 г.)



273

ЛИТЕРАТУРА

Сковрон Станислав Развитие теории эволюции / Пер. с польск. – 
Варшава: Польское государственное медицинское издательство, 
1965. – 395 с. (август 2014 г.)

Скотна Н. Особа в розколотiй цивiлiзацiї: освiта, свiтогляд, дiї. / 
Надiя Скотна / – Львiв: Українськi технологiї, 2005. – 384 с. (декабрь 
2009 г.)

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антрополо-
гии. Психология человека: Введение в психологию субъективности. 
Учебное пособие для ВУзов. / Виктор Иванович Слободчиков, Евге-
ний Иванович Исаев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 384 с. (май 2012 г.)

Словарь иностранных слов – 13-е изд. – Москва: Русский язык, 
1986. – 608 с. (февраль 2009 г.).

Смирнов Г.С. Интеллигенция и ноосфера: философско-
культурологические проблемы интеллигентоведения / Григорий 
Станиславович Смирнов – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2007. – 
128 с. (ноябрь 2010 г.)

Смирнов Д. Г. Семиософия ноосферного универсума: Ноосфера 
и семиосфера в глобальном дискурсе. / Дмитрий Григорьевич Смир-
нов – Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2008. – 372 с. (ноябрь 2010 г.)

Смирнов Д. Г. Ноосферная идея и ноосферная история: введение в 
универсумную клиософию. / Дмитрий Григорьевич Смирнов – Ива-
ново: Ивановский гос. ун-т, 2012. – 250 с. (март 2014 г.)

Смольяков Э.Р. Теоретическое обоснование межзвёздных полё-
тов. / Эдуард Римович Смольяков – М.: КомКнига, 2005. – 88 с. (май 
2011 г.)

Смотрицкий Е. Ю. Кант и Лаплас: сопоставительный анализ кос-
могонических концепций. (к 275-летию со дня рождения  И. Канта 
и 250-летию со дня рождения П.С.Лапласа) – Журнал: «Фiлософiя. 
Культура. Життя», № 4 –  Днепропетровск, 1999. – с.: 67-78 (ноябрь 
2006 г.)

Соболь О.М. Постмодерн i майбутнє фiлософiї – К.: Наукова дум-
ка, 1997. – 188 с. (март 2004 г.)

Соботович Э. В. Космическое вещество в земной коре. – М.: Ато-
миздат, 1976. – 160 с. (январь 2003 г.)

Современное естествознание в системе науки и практики. Под 
ред. Ю.В. Сачкова, Т.А. горолевич – Мн.: Навука и тэхника, 1990. – 
216 с. (декабрь 2005 г.)

Современные проблемы механики и физики космоса. / Сб. ста-
тей. – М.: ФИзМАТЛИТ, 2003. – 584 с. (август 2011 г.)

Сознание и социальная реальность. Монография / Научн. Ред. И.Ф. 
Кононов – Луганск: «Альма матер», 2004. – 432 с. (декабрь 2009 г.)



274

ОЛЕг БАзАЛУК

Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях лично-
сти. / Елена Соколова. – Москва: Изд-во МгУ, 1989. – 215 с. (январь 
2010 г.)

Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция. / О. 
Солбриг, Д. Солбриг / Пер. с англ. – Москва: Мир, 1982. – 488 с. (ян-
варь 2010 г.)

Соловьёв О. Моделирование будущего или человек и его сознание 
в структуре объективной реальности. / Олег Соловьёв – Луганск: Изд. 
Восточноукраинского государственного университета, 1997. – 328 с. 
(январь 2010 г.)

Соловьев О.В. Человеческое «я» и его неистинна. / Олег Соловьев – 
Киев: Ника-Центр, 2007. – 416 с. (январь 2010 г.)

Солодухо Н. М. гомогенно-гетерогенный подход в структуре гомо-
гетерогеники. – Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2006. – 100 с. 
(февраль 2007 г.)

Соотношение биологического и социального в человеке (Ма-
териалы к симпозиуму в г. Москве – сентябрь 1975 г.). Отв. Ред. 
В.М.Банщиков. – М.: Книжная фабрика №1., 1975. – 856 с. (ноябрь 
2003 г.)

Сорос Дж. Криза глобального капiталiзму. – К.: Основи, 1999. – 
259 с. (июль 2001 г.)

Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. – М.: Политиздат, 
1992. – 545 с. (июль 1997 г.)

Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Из небытия в бытие: творчество как це-
ленаправленная деятельность. / Эдуард Анатольевич Соснин, Борис 
Николаевич Пойзнер – Томск: STT, 2011. – 520 с. (январь 2012 г.)

Сохань Л.В. Искусство жизнетворчества. Предназначение. 
Жизнетворчество. Судьба: Социологические очерки, социально-
психологические эссе, интервью, глоссарий. / Лидия Васильевна Со-
хань. – К.: Издательский Дом Дмитрия Бураго, 2010. – 576 с. (октябрь 
2012 г.)

Социально-философские проблемы экологии / И. В. Огородник, 
Н. Н. Киселев, В. С. Крисаченко, И. П. Стогний; Под ред. И. В. Огород-
ника. – К.: Выща шк., 1989. – 271 с. (ноябрь 2000 г.)

Социально-экономический потенциал устойчивого развития: Учеб-
ник / Под ред. Л.г. Мельника (Украина) и Л. Хенса (Бельгия) – Суммы: 
ИТД «Университетская книга», 2007. – 1120 с. (ноябрь 2008 г.)

Спасский Б.И. Физика для философов. / Борис Иванович Спас-
ский – М.: Изд-во МгУ, 1989. – 188 с. (январь 2010 г.)

Спиноза Б. Избранные произведения / Серия «Выдающиеся мыс-
лители». – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 608 с. (июль 1999 г.)



275

ЛИТЕРАТУРА

Спиркин А. Г. Основы философии. Учебное пособие. М.: Политиз-
дат, 1988. – 591 с. (июнь 1998 г.)

Спонтанность и детерминизм / В.В. Казютинский, Е.А. Мамчур, 
Ю.В. Сачков, А.Ю. Севальников и др.; Ин-т философии РАН. – Мо-
сква: Наука, 2006. – 323 с. (июль 2013 г.)

Спортивная физиология: Учебн. для инстит. физ. культуры. – М.: 
«Физкультура и спорт», 1986. (декабрь 1995 г.)

Справочник по биологии. Под ред. К.М. Сытника. – К.: Наукова 
думка, 1985 г. (февраль 1995 г.)

Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. / С. Спрингер, 
Г. Дейч / Пер. с англ. – М.: Мир, 1983. – 256 с. (январь 2010 г.)

Станкявичюс М. Вселенная. Сущность движения и изменения. / 
Мейлутис Станкявичюс – Каунас: Технология, 2008. – 183 с. (март 
2011 г.)

Становление и структура сознания и познания: Межвузовский 
сборник научных трудов. – Иваново: Изд-во Ивановского государ-
ственного университета, 1983. – 186 с. (ноябрь 2008 г.)

Статус, применение и прогрессивное развитие международного и 
национального космического права: Материалы Симпозиума (Прак-
тикума) ООН – Украина по космическому праву (6-9 ноября 2006 г., 
Киев, Украина) / Отв. ред. Н.Р.Малышева. – К.: Атика-Н, 2007. – 
288 с. (июль 2012 г.)

Стахурская Л. Г., Таранова Н. А., Юкало Т. Н. Энциклопедия зна-
ний. – Донецк: «Издательство Сталкер», 2003. – 768 с. (январь 2003 г.)

Степаненко I. В. Метаморфози духовностi в ландшафтах буття. – 
Харкiв: ОВС, 2002. – 256 с. (март 2004 г.)

Степаненко I.В., Степаненко М.Д. Життєва компетентнiсть осо-
бистостi: фiлософсько-антропологiчний та соцiокультурний вимiри. 
Монографiя. – Харкiв: ХДУХТ, 2011. – 220 с. (октябрь 2011 г.)

Стерлинг Брюс Будущее уже началось: Что ждет каждого из нас в 
XXI веке? / Брюс Стерлинг; [Пер. с англ. И. Цибизовой]. — Екатерин-
бург: У-Фактория, 2005. — 264 с. (август 2011 г.)

Стерлинг Брюс зенитный угол. / Брюс Стерлинг; [Пер. с англ.]. – 
М.; СПб: Домино, 2007. – 368 с. (август 2013 г.)

Стерн Алан Недорогие билеты в космос. / S. Alan Stern / «В мире 
науки» 06 июнь 2013 г. – М.: В мире науки, 2013. – с.38-43 (февраль 
2014 г.)

Стёпин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре 
техногенной цивилизации. / Вячеслав Семёнович Стёпин, Лидия Фё-
доровна Кузнецова – Москва: ИФРАН, 1994.- 274 с. (апрель 2013 г.)



276

ОЛЕг БАзАЛУК

Стёпин В.С. Теоретическое знание. / Вячеслав Семёнович Стёпин – 
Москва: Прогресс-традиция, 1999. – 390 с. (январь 2011 г.)

Стил Э., Линдли Р., Бландэн Р. Что, если Ламарк прав? Иммуно-
генетика и эволюция. / Edvord J. Steele, Robyn A. Lindley, Robert V. 
Blanden: Пер. С англ. – Москва: Мир, 2002. – 237 с. (июль 2014 г.)

Стикс Гэри Как вырастить хорошего ученика. / В мире науки, (10) 
октябрь 2012. – Москва: В мире науки, 2012 – с. 44-52 (май 2014 г.)

Стипп Д.Новый путь к долголетию. / Дэвид Стипп // «В мире 
науки» №3, март 2012. – М.: В Мире науки, 2012. – с.5-11 (сентябрь 
2012 г.) 

толетов В.Н. Становление личности. / Всеволод Николаевич Сто-
летов – М.: Мысль, 1987. – 334 с. (январь 2009 г.)

Сторiжко Л. В. Людина в психоаналiзi. Фiлософська iнтерпретацiя 
проблеми несвiдомого. – К.: НТУУ «КПI», 2005. – 302 с. (апрель 2006 г.)

Стоукс Ф. Мыслители, изменившие мир. / Ф. Стоукс / Пер. с 
англ. – М.: ЭКСМО, 2012. – 416 с. (апрель 2014 г.)

Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика 
обучения / Эдвард Стоунс / Пер. с англ. – М.: Педагогика, 1984. – 
472 с. (январь 2010 г.)

Стромский И.В. Космические порты мира. / Игорь Валентинович 
Стромский. – М.: Машиностроение, 1996. – 112 с. (сентябрь 2010 г.)

Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений. Т. 4.: Понедельник на-
чинается в суботу. Сказка о Тройке. (март 1995 г.)

Стругацкие А. и Б. Собрание сочинений. Т. 5.: Улитка на склоне. 
Второе нашествие марсиан. Отель «У погибшего альпиниста», (ян-
варь 1995 г.)

Стругацкие. Хромая судьба. Хищные вещи века. (февраль 1995 г.)
Стругацкие А. и Б. град обреченный. за миллиард лет до конца 

света. (март 1995 г.)
Студинский А. Н. Механизм движений. – М.: знание, 1983. – Се-

рия «Биология» 1983/6 (март 1995 г.)
Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том первый. Введе-

ние в ноосферизм. Ноосферизм: движение или новая научно-
мировоззренческая система? / Александр Иванович Субетто / Под 
ред. Л.А. зеленова – Кострома: КгУ им. Н.А. Некрасова, 2006. – 644 
c. (апрель 2011 г.)

Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм. Том второй. Капиталокра-
тия. Мифы либерализма и судьба России глобальный империализм. 
Ноосферно-социалистическая альтернатива. Разум и Анти-Разум / 
Александр Иванович Субетто / Под ред. Л.А. зеленова – СПб.: КгУ 
им. Н.А. Некрасова, «Астерион», 2006. – 694 c. (апрель 2011 г.)



277

ЛИТЕРАТУРА

Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм: В 13 томах. Том шестой. 
Образование – высший императив ноосферного или устойчивого 
развития России в XXI веке. Книга 1. / Александр Иванович Субет-
то / Под ред. Л.А.зеленова – С.-Петербург – Кострома: КгУ им. 
Н.А.Некрасова, 2008. – 500 с. (апрель 2011 г.)

Субетто А.И. Сочинения. Ноосферизм: В 13 томах. Том шестой. 
Образование – высший императив ноосферного или устойчивого 
развития России в XXI веке. Книга 2. / Александр Иванович Субет-
то / Под ред. Л.А.зеленова – С.-Петербург – Кострома: КгУ им. 
Н.А.Некрасова, 2008. –  436 с. (апрель 2011 г.)

Суминова Т.Н. Ноосфера: поиски гармонии. / Татьяна Николаевна 
Суминова – Москва: Академический проект, 2005. – 448 с. (январь 
2010 г.)

Супотницкий М. В. К вопросу о месте ВИЧ-инфекции и ВИЧ/
СПИД-пандемии среди других инфекционных, эпидемических и 
пандемических процессов. 1. генетические паразиты и симбионты ге-
нома человека // Энвайронментальная эпидемиология. – 2007. – Т. 1, 
№ 1. – с. 7-58. (июль 2014 г.)

Супотницкий М. В. Эволюционная патология. К вопросу о месте 
ВИЧ-инфекции и ВИЧ/СПИД-пандемии среди других инфекцион-
ных, эпидемических и пандемических процессов. / Михаил Василье-
вич Супотницкий – Москва: Вузовская книга, 2009. – 400 с. (август 
2014 г.)

Супружеская жизнь: гармония и конфликты / Составитель Л. А. 
Богданович. – Москва: Профиздат. – 176 с. (январь 2005 г.)

Сурдин В. Г. гигантские молекулярные облака. – Москва: знание, 
1990. – 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, 
астрономия»; № 5) (июль 2002 г.).

Суханов А.А. Астродинамика. / Александр Александрович Суха-
нов – Москва: Институт Космических исследований РАН, 2010. – 
202 с. (июнь 2012 г.)

Суханов А.П. Информация в жизни человека. / Анатолий Павло-
вич Суханов – Москва: Политиздат, 1983. – 112 с. (январь 2010 г.)

Сухарев В.А., Сухарев М.В. Психология народов и наций. – До-
нецк: Сталкер, 1997. – 400 с. (ноябрь 2000 г.)

Сухомлинский В.А. О воспитании / Василий Александрович Сухом-
линский / Сост. и авт. вступит. очерков С.Соловейчик. – 5-е изд. – М.: 
Политиздат, 1985. – 270 с. (январь 1998 г.)

Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека: (Этика 
коммунистического воспитания). / Василий Александрович Сухом-
линский / Педагогическое наследие. – М.: Педагогика, 1990. – 288 с. 
(февраль 2009 г.)



278

ОЛЕг БАзАЛУК

Сухомлинский В.А. Письма к сыну: Книга для учащихся. / Василий 
Александрович Сухомлинский / 2-е изд. – М.: Просвещение, 1987. – 
128 с. (январь 2010 г.)

Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. / Василий Александро-
вич Сухомлинский / изд. 2-е. – М.: «Молодая гвардия», 1971. – 336 с. 
(январь 2010 г.)

Сущность и явление. Монография. Кизима В.В., Огородник И.В. 
и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 296 с. (май 2005 г.)

Сучасна зарубiжна фiлософiя. Течiї i напрями. Хрестоматiя: Навч. 
посiбник / Упорядники В. В. Лях, В. С. Пазенок. – Київ: Ваклер, 
1996. – 428 с. (октябрь 2005 г.)

Табачковський В. Г. Пулiсутнiсне homo: фiлософсько-мистецька 
думка в пошуках «неевклiдової рефлективностi». – К.: Видавець ПА-
РАПАН, 2005. – 432 с. (апрель 2006 г.)

Тавризян Г.М. О. Шпенглер, й. Хейзинга: две концепции кризиса 
культуры. – М.: Искусство, 1988. – 272 с. (февраль 2005 г.)

Тавризян Г.М. Философы ХХ века о технике и «технической циви-
лизации / Гаянэ Тавризян. – М.: Российская Политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2009. – 216 с. (июль 2012 г.)

Тайсаев Дж.М. Эволюция. Этничность. Культура. На пути к по-
строению постнеклассической теории этноса. / Джабраил Мубарико-
вич Тайсаев – М.: Издательство М. и В. Котляровых (Полиграфсер-
вис и Т), 2005. – 200 с. (февраль 2011 г.)

Талеб Нассим Николас Черный лебедь. Под знаком непредсказуе-
мости. / Нассим Талеб / Пер. с англ. – М.: Изд-во КоЛибри, 2009. – 
528 с. (август 2011 г.)

Тамм И. Е. На пороге новой теории. Статья – журнал «Наука и 
жизнь», 1967, № 1. – с.7-15 (май 2004 г.)

Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середи-
ны ХХ века. – СПб.: Мифрил, 1994. – 346 с. (июнь 2004 г.)

Тапскотт Дон Электронно-цифровое общество. / Дон Тапскотт / 
Пер. с англ. – К.: «INT-press», 1999. – 432 с. (февраль 2010 г.)

Таранов П. С. 500 шагов к мудрости. Донецк: Сталкер, 1996. – 
Т.1. – 463 с. (апрель 2000 г.)

Тарасов А. Квазистационарная вселенная и развитие жизни. / 
Алексей Тарасов. – К.: ППС-2002, 2006. – 400 с. (январь 2010 г.)

Тарасов Л. В. закономерности окружающего мира. В 3 кн. Кн. 1. 
Случайность, необходимость, вероятность. / Лев Васильевич Тарасов – 
Москва: ФИзМАТЛИТ, 2004. – 384 с. (май 2014 г.)

Тарасов Л. В. закономерности окружающего мира. В 3 кн. Кн. 2. 
Вероятность в современном обществе / Лев Васильевич Тарасов – Мо-
сква: ФИзМАТЛИТ, 2004. – 360 с. (май 2014 г.)



279

ЛИТЕРАТУРА

Таратута Е. Е. Философия виртуальной реальности. / Е. Е. Тара-
тута – СПб.: СПбгУ, 2007. – 147 с. (апрель 2013 г.)

Татаринов Л. П. Палеонтология и эволюционное учение. – М.: 
знание. серия «Биология», 1985. № 9. (январь 1995 г.)

Творческое наследие академика Сергея Павловича Королёва: Из-
бранные труды и документы. / Под ред. М.В.Келдыша. – М.: Наука, 
1980. – 591 с. (сентябрь 2011 г.)

Тейлер Р.Дж. галактики: Строение и эволюция. / Р.Дж. Тейлер / 
Пер. с англ. – М.: Мир, 1981. – 224 с. (февраль 2010 г.)

Тейлор Э. Ф., Уилер Дж. А. Физика пространства-времени / Пер. с 
англ. Изд. 2-е, дополненное. – М.: Мир, 1971. – 320 с. (декабрь 2002 г.)

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. / Пьер Тейяр де Шарден – 
Москва: Наука, 1987. – 240 с. (март 2000 г.)

Тейяр де Шарден П. Божественная среда. Москва: Изд-во «Ренес-
санс» СП «ИВО-СиД», 1992. – 311 с. (апрель 2001 г.)

Теоретичнi та прикладнi аспекти рекреацiйного природоко-
ристування в Українi: монографiя / К. Кiлiнська, В. Руденко, Н. 
Анiпко, Н. Андрусяк, Н. Коновалова та iн. – Чернiвцi: Чернiвецький 
нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича, 2010. – 250 с. 
(февраль 2014 г.)

Теория  и жизненный мир человека. – М.: Институт философии 
РАН, 1995. – 206 с. (февраль 2010 г.)

Терехов С.В. земля и космос. Краткий курс лекций: Учеб.-методич. 
Пособие / Сергей Васильевич Терехов – Орёл: ОгУ, 2005. – 134 с. (но-
ябрь 2010 г.)

Тимоти Лири Искушение будущим / [Под ред Р Форте, Пер. с англ 
Ш. Валиева] – М.: Ультра Культура 2004 — 448 с. (апрель 2014 г.)

Тимофеев-Ресовский Н. В., Воронцов Н. Н., Яблоков А. В. Краткий 
очерк теории эволюции. – Москва: Наука, 1977. – 297 с. (октябрь 
2004 г.)

Типсина А. Н. Философия религии К. Ясперса (Критический 
анализ) – Ленинград: Издательство ленинградского университета, 
1982. – 152 с. (май 2005 г.)

Тихоплав Т. С., Тихоплав В. Ю. Физика веры. – СПб.: ИД «ВЕСЬ», 
2002. – 256 с. (май 2002 г.)

Тойнби А.Дж. Цивилизация перед судом истории (Сборник) / 
Арнольд Джозеф Тойнби / Пер. с англ. – М.: «Прогресс» «Культура»; 
Санкт-Петербург: «Ювента», 1995. – 479 с. (февраль 2010 г.).

Токин Б. П. Общая эмбриология: Учебн. для биологов. – М.: Выс-
шая школа, 1987. – 478 с. (сентябрь 1995 г.)

Том Рене. Структурная устойчивость и морфогенез. / Рене Том / 
Пер. с франц. – М.: Логос, 2002. – 280 с. (февраль 2010 г.)



280

ОЛЕг БАзАЛУК

Томпсон Дж.М.Т. Неустойчивости и катастрофы в науке и техни-
ке. / Джон Майкл Т. Томпсон / Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – 254 с. 
(февраль 2010 г.)

Тополь О. Старiсть у контекстi соцiальної роботи: монографiя / 
Ольга Тополь. – К.: Вид-во НПУ iменi М.П.Драгоманова, 2012. – 
308 с. (январь 2013 г.)

Торо Генри Дэвид Высшие законы. / Генри Торо / Пер. с англ. – М.: 
Республика, 2001. – 412 с. (Б-ка этической мысли) (январь 2010 г.)

Тоффлер Э. Третья волна. / Элвин Тоффлер. – Москва: ООО «Фирма 
«Издательство АСТ», 1999. – 784 с. (сентябрь 2002 г.)

Тоффлер Э. Шок будущего. / Элвин Тоффлер / Пер. с англ. – Мо-
сква: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 557 с. (июнь 2005 г.)

Тоффлер Э. Война и антивойна: Что такое война и как с ней бороть-
ся. Как выжить на рассвете ХХI века / Элвин Тоффлер, Хейди Тоф-
флер. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 2005. – 412 с. (февраль 2010 г.)

Тоффлер Э. Революционное богатство. / Элвин Тоффлер, Хейди 
Тоффлер. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 569 с. (май 2012 г.)

Тредер Г.Ю. Эволюция основных физических идей. / Ганс Юрген 
Тредер / Пер. с нем. – К.: Наукова думка, 1989. – 368 с. (февраль 2010 г.)

Трефил Дж. 200 законов мироздания. / Джеймс Трефил – М.: гели-
ос, 2007. – 528 с. (сентябрь 2011 г.)

Трофименко А.П. Белые и чёрные дыры во Вселенной. / Александр 
Петрович Трофименко. – Мн.: Университетское, 1991. – 174 с. (март 
2011 г.)

Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. – М.: Республика, 1994. – 432 с. 
(март 1997 г.)

Трубецкой С.Н. Метафизика в древней греции. Том. 3. / Сергей 
Трубецкой. – М.: Типография г.Лисснера и Д.Собко, 1910. – 467 с. 
(февраль 2010 г.)

Трубецкой С.Н. Учение о Логосе в его истории (философско-
историческое исследование) / Сергей Трубецкой. – М.: Типография 
г.Лисснера и Д.Собко, 1906. – 459 с. (февраль 2010 г.)

Tpyбина Е.Г. город в теории: опыты осмысления пространства / 
Eлена Трубина. – М.: Hовое литературное обозрение, 2011. – 520 c. 
(октябрь 2012 г.)

Труды Крымской академии наук. / Ф.В.Лазарев (председатель) – 
Симферополь: Типография ФЛП Н.А.Бражниковой, 2009. – 136 с. 
(апрель 2010 г.)

Трухин И.А. Прихотливые тропы современной морали. / Игорь 
Трухин / Монография. – К.: Изд-во «Центр учебной литературы», 
2007. – 464 с. (февраль 2010 г.)



281

ЛИТЕРАТУРА

Трухин И.А. Личность как система идей. / Игорь Трухин / Научное 
издание. – К.: КМЦ «Поэзия», 2009. – 508 с. (февраль 2010 г.)

Турсунов А. Основания космологии: (Критич. очерки). – М.: 
Мысль, 1979. – 237 с. (февраль 2002 г.)

Турчин А.В. Футурология. ХХI век: бессмертие или глобальная 
катаст рофа? / Алексей Валерьевич Турчин, Михаил Александрович Ба-
тин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 263 с. (ноябрь 2012 г.)

Уайт Г. география, ресурсы и окружающая среда: Пер. с англ. – 
М.: Прогресс, 1990. – 544 с. (июль 2002 г.)

Уайтхед А. Избранные работы по философии: Пер. с англ. – М.: 
Прогресс, 1990. – 718 с. (апрель 2003 г.)

Уголев А.М. Теория адекватного питания и трофология. / Александр 
Михайлович Уголев. – Л.: Наука, 1991. – 272 с. (май 2012 г.)

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. / Дмитрий Узнад-
зе – М.: «Наука», 1966. – 451 с. (март 2010 г.)

Уилбер К. Никаких границ: Восточные и западные пути личност-
ного роста. / Кен Уилбер (Ken Wilber) / Пер. с англ. – М.: ООО «Из-
дательство АСТ», 2004 . – 283 с. (октябрь 2013 г.)

Уитни Ч. Открытие нашей галактики. Пер. с англ. – М.: «Мир», 
1975. – 238 с. (январь 2004 г.)

Уитроу Дж. Структура и природа времени / Современные про-
блемы астрофизики: Пер. с англ. – М.: знание, 1984. – 64 с. (Новое в 
жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия», № 6) (ав-
густ 2002 г.)

Уитроу Дж. Естественная философия времени: Пер. с англ. / Общ. 
рел. М.Э.Омельяновского. Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал 
УРСС, 2003. – 400 с. (март 2003 г.)

Уманский С.П. Ракеты-носители. Космодромы. – М.: Изд-во «Ре-
старт +», 2001. – 216 с. (сентябрь 2010 г.)

Умом и сердцем: Мысли о воспитании. – 2.е изд., доп. – М.: По-
литиздат, 1980. – 383 с. (январь 2009 г.)

Уорд Лестер Психические факторы цивилизации. / Лестер Уорд / 
Пер. с англ. – М.: Типография И.Н. Кушнерев и К°, 1897. – 384 с. 
(февраль 2010 г.)

Уорнер У. Живые и мертвые. / Уильям Ллойд Уорнер – Москва – 
Санкт-Петербург: Университетская книга, 2000. – 671 с. (июнь 2013 г.)

Урсул А. Д. Информация (Методологические аспекты). / Аркадий 
Дмитриевич Урсул – Москва: «Наука», 1971. – 296 с. (август 2002 г.)

Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке (Фило-
софские очерки) / Аркадий Дмитриевич Урсул – Москва: Наука, 
1975. – 288 с. (август 2002 г.)



282

ОЛЕг БАзАЛУК

Урсул А. Д. Человечество, земля, Вселенная (Филос. пробле-
мы космонавтики). / Аркадий Дмитриевич Урсул – Москва: Мысль, 
1977. – 264 с. (август 2002 г.).

Урсул А. Д., Урсул Т. А. Эволюция, космос, человек (Общие законы 
развития и концепция антропокосмизма). – Кишинев: ШТИИНЦА, 
1986. – 271 с. (август 2002 г.)

Урсул А. Д., Урсул Т. А., Иванов А. В., Маликов А. Н. Экология, безо-
пасность, устойчивое развитие. – Москва: Изд-во «Университетская 
книга», 2012. – 320 с. (апрель 2014 г.)

Урсул А.Д. Космоглобалистика: взаимосвязь глобальных и косми-
ческих процессов / Аркадий Дмитриевич Урсул // NB: Философские 
исследования. — 2013. – № 4. – с.149-210. (апрель 2013 г.)

Урсул А. Д. глобальная эволюция и темная материя: философско-
космологические проблемы. / Аркадий Дмитриевич Урсул – Опубли-
ковано в эл. журнале «NB: Философские исследования» (http://e-
notabene.ru/fr/). 2013. №06. - с. 96-170. (март 2013 г.)

Урсул А. Д. Мыслитель глобальной эпохи (К 150-летию со дня 
рождения В.И. Вернадского) // NB: Философские исследования 
(http://e-notabene.ru/fr/). — 2013. – № 9. – с.1-63 (август 2013 г.).

Успенский П.Д. Психология и космология возможного развития 
человека. – СПб.: АО «Комплект», 1995. (из Интернета) (май 2004 г.)

Ушинский Константин Человек как предмет воспитания (опыт 
педагогической антропологии). / Константин Ушинский / Изд. 4-е, 
Том 1. – С.-Петербург: Типография Н.А.Лебедева, 1879. – 482 с. 
(март 2010 г.)

Учителям и родителям о психологии подростка: Научн.-попул. / 
г. г. Аракелов, Н. М. Жариков и др.; Под ред. Г. Г. Аракелова. – М.: 
Высш. шк., 1990. – 304 с. (апрель 2003 г.)

Уэйнбергер Норман Музыка и мозг / «В мире науки», февраль 
2005 – Москва: В мире науки, 2005. – с.71-77 (май 2014 г.)

Уэйнрайт Г. Язык тела. / Гордон Уэйнрайт / Пер. с англ. – М.: 
ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 320 с. (февраль 2010 г.)

Фаворский В.В., Мещеряков И.В. Космонавтика и ракетно-
космическая промышленность: В 2-х кн. Кн. 1 зарождение и становле-
ние (1946-1975). / Виктор Вячеславович Фаворский, Иван Васильевич 
Мещеряков. – М.: Машиностроение, 2003. – 344 с. (сентябрь 2011 г.)

Фаворский В.В., Мещеряков И.В.Космонавтика и ракетно-
космическая промышленность: Развитие отрасли (1976-1992). Со-
трудничество в космосе. Кн. 2 / Виктор Вячеславович Фаворский, 
Иван Васильевич Мещеряков. – М.: Машиностроение, 2003. – 430 с. 
(сентябрь 2011 г.)



283

ЛИТЕРАТУРА

Фадал Д. Откровение Вечности. / Дан Фадал – М.: АСТ: АСТ 
МОСКВА, 2006. – 191 с. (март 2010 г.)

Фанти Сильвио Микропсихоанализ. / Сильвио Фанти / Пер. с 
итал. – М.: Подольская типография, 1995. – 352 с. (март 2010 г.)

Фаусек В. Этюды по вопросам биологической эволюции. – С.-
Петербург, Типография П.П.Сойкина, 1899. – 102 с. (январь 2002 г.)

Федоров Н. Ф. Сочинения / Общ. ред.: А. В. гулыга. – М.: Мысль, 
1982. – 711 с. (сентябрь 2002 г.)

Федоров Ю.М. Сумма антропологии. Кн. 1. Расширяющаяся все-
ленная Абсолюта. / Юрий Федоров – Новосибирск: ВО «Наука», 
1994. – 402 с. (март 2010 г.)

Фейгин О. О. Великая квантовая революция / Олег Орестович 
Фейгин – Москва: Эксмо, 2009. – 256 с. (сентябрь 2014 г.)

Фейерабенд П. Прощай, разум / Пол Фейерабенд; пер. с англ. 
А.Л.Никифорова. – Москва: ACT: Астрель, 2010. – 477 с. (октябрь 
2013 г.)

Феоктистов К.П. Космическая техника. Перспективы разви-
тия: Учебное пособие. / К.П.Феоктистов. – М.: Изд-во МгТУ им. 
Н.Э.Баумана, 1997. – 172 с. (август 2011 г.)

Фесенков В.Г. Современные представления о Вселенной. – М.: Изд. 
Академии Наук СССР, 1949. – 260 с. (август 2001 г.)

Физиология человека . Под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. В 3-х т. М.: 
Мир, 1996. – 878 с. (ноябрь-декабрь 1998 г.)

Филатов А. С., Литтл Б. Религия жизни. – Симферополь: Таврия, 
2003. – 288 с. (февраль 2008 г.)

Филдз Дуглас Другая часть мозга. / «В мире науки», июль 2004. – 
Москва: В мире науки, 2004. – с.22-31 (май 2014 г.)

Филдз Дуглас Как сохранить воспоминания. / «В мире науки», 
май 2005. – Москва: В мире науки, 2005. – с.61-68 (май 2014 г.)

Филин В.М. Путь к «Энергии». / Вячеслав Михайлович Филин – 
М.: Логос, 2001. – 200 с. (сентябрь 2011 г.)

Филипченко Ю. А. Эволюционная идея в биологии. Исторический 
обзор эволюционных учений XIX века / Юрий Александрович Филип-
ченко / 3-изд. – Москва: Наука, 1977. – 227 с. (сентябрь 2014 г.)

Философия. Учебник для ВУзов. Отв. ред. В. П. Кохановский. 
Ростов-на- Дону: «Феникс», 1998 г. – 573 с. (июнь 1999 г.)

Философия биологии. Вчера, сегодня, завтра (Памяти Регины 
Семеновны Карпинской) – М.: Институт философии РАН, 1996. – 
306 с. (март 2007 г.)

Философия и космология 2009: Научно-теоретический сборник 
[текст] / гл. ред. О.А.Базалук / МФКО – Полтава: Полтавский лите-
ратор, 2009. – 312 с. (октябрь 2009 г.)



284

ОЛЕг БАзАЛУК

Философия и космология / Philosophy & Cosmology 2013 (Том 
11): научный журнал / гл. редактор О. Базалук – Киев: МФКО, 
2014. – 244 с. (октябрь 2014 г.)

Philosophy and Cosmology 2014 (Vol.12): научный журнал / гл. ре-
дактор О. Базалук – Киев: МФКО, 2014 – 283 c. (октябрь 2014 г.)

Философия и развитие естественнонаучной картины мира: Меж-
вузовский сборник. Отв. ред. А.М. Мостепаненко – Ленинград: Изд-
во Ленингр. Ун-та, 1981. – 222 с. (август 2009 г.)

Философия сознания: история и современность. Материалы науч-
ной конференции, посвященные памяти профессора МгУ А. Ф. гряз-
нова (1948-2001) – М.: Изд-во «Современные тетради», 2003. (июнь 
2005 г.)

Фiлософiя: Навчальний посiбник. за ред. Надольного I. Ф. – К.: 
Вiкар, 1999. – 624 с. (январь 2003 г.)

Философия русского космизма. / Отв. ред. А.П.Огурцов. – М.: 
Фонд «Новое тысячелетие», 1996. – 376 с. (июнь 2013 г.)

Философия физики: Актуальные проблемы. Материалы научной 
конференции 17-18 июня 2010 года. – М.: ЛЕНАНД, 2010. – 400 с. 
(январь 2011 г.)

Философские аспекты понимания человека. – Вильнюс: Инсти-
тут философии, социологии и права, 1988. – 125 с. (апрель 2005 г.)

Философский энциклопедический словарь. гл. редакция: 
Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов – Москва: Сов. 
Энциклопедия, 1983. – 840 с. (использую в работе с июня 2000 г.)

Фiлософськi дискурси рацiональностi. / В. В. Лях, В. С. Пазенок, 
Я.В.Любивий, К.Ю.Райда, О.М.Йосипенко, В.М.Куплiн, Л.А.Ситнiченко, 
О.М.Соболь. – К.: Iнститут фiлософiї НАН України, 2010. – 429 с. 
(январь 2011 г.)

Фiлософсько-антропологiчнi студiї 2004: Спецвипуск. – К.: «Сти-
лос»; Д.: РВВ ДНУ, 2004. – 464 с. (июнь 2004 г.)

Фогель Ф., Мотульски А. генетика человека: В 3-х т. Т. 1.: Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1989. – 312 с. (июль 2003 г.)

Фогель Ф., Мотульски А. генетика человека: В 3-х т. Т. 2.: Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1990. – 378 с. (июль 2003 г.)

Фогель Ф., Мотульски А. генетика человека: В 3-х т. Т. 3.: Пер. с 
англ. – М.: Мир, 1990. – 366 с. (август 2003 г.)

Фокс Р. Энергия и эволюция жизни на земле / Рональд Фокс: Пер. 
с англ. – Москва: Мир, 1992. – 216 с. (ноябрь 2001 г.)

Фокс С., Дозе К. Молекулярная эволюция и возникновение жиз-
ни: Пер. с англ. Т.И.Торховской. Под ред. и с предисловием акад. 
А.И.Опарина. – Москва: Мир, 1975. – 375 с. (ноябрь 2001 г.)



285

ЛИТЕРАТУРА

Фоллмер Г. Эволюционная теория познания: врождённые струк-
туры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, фи-
лософии и теории науки. / Герхард Фоллмер / Пер. с нем. — Москва: 
Русский Двор, 1998. — 160 с. (июнь 2011 г.)

Фолсом К. Происхождение жизни: маленький теплый водоем. / 
Клэр Фолсом – Москва: Мир, 1982. – 158 с. (август 1995 г.)

Франк С.Л. Реальность и человек / Семен Людвигович Франк – 
Москва: Республика, 1997. – 479 с. (июль 2000 г.)

Франк Ф. Философия науки. Связь между наукой и филосо-
фией. / Филипп Франк / Пер. с англ. / 2-изд. – М.: Издательство 
ЛКИ, 2007. – 512 с. (июль 2011 г.)

Франк-Каменецкий М. Д. Самая главная молекула. – М., Наука, 
1988. – 280 с. (до 1997 г.)

Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и 
нем. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. (январь 2003 г.)

Французская философия сегодня: Анализ немарксистских кон-
цепций / М. грецкий, Н. Автономова, Л. Филиппова и др. – М.: Нау-
ка, 1989. – 264 с. (февраль 2006 г.)

Фрезер Дж. золотая ветвь. – М.: Изд. полит. лит., 1980. (декабрь 
1995 г.)

Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды разных лет. Пер. с нем. Кн. 1. – Тби-
лиси: «Мерани», 1991 – 398 с. (до 1997 г.)

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1989. – 
456 с. (сентябрь 2005 г.)

Фрейд З. Психология бессознательного: Сб. произведений. – М.: 
Просвещение, 1989. – 448 с. (сентябрь 2005 г.) 

Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура / Сост. и вступ. ст. А. 
М. Руткевича. – М.: Ренессанс, 1991. – 296 с. (сентябрь 2005 г.)

Фрейд З. Психоанализ. – Донецк: Сталкер, 2000. – 432 с. (декабрь 
2000 г.)

Фрейд З. Остроумие. – Донецк: Сталкер, 2000. – 352 с. (январь 
2001 г.)

Фрейд З. Психоаналитические этюды / Пер. с нем. – Мн.: ООО 
«Попурри», 2004. – 608 с. (октябрь 2005 г.)

Фрейд З. Я и Оно: Сочинения. – М.: Изд-во Эксмо; Харьков: Изд-
во Фолио, 2005. – 864 с. (Антология мысли). (ноябрь 2005 г.)

Фрейджер P. гуманистическая, трансперсональная и экзистенциаль-
ная психология. К. Роджерс, А. Маслоу и Р. Мэй / Роберт Фрейджер, 
Джон Фейдимен – СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. – 221. (май 2014 г.)

Fresco J. Future by Design. / Jacque Fresco – www.TheVenusProject.
com 2007 – 77 p. (июль 2010 г.)



286

ОЛЕг БАзАЛУК

Фридман Томас Плоский мир. Краткая история XXI века. – Мо-
сква: АСТ: Хранитель, 2006. – 608 с. (июнь 2014 г.)

Фрiдмен Томас Л. Лексус i оливкове дерево: зрозумiти 
глобалiзацiю. / Томас Фрiдмен / Пер. з англ. – Львiв:Бiблiотека жур-
налу «I», 2002. – 624 с. (июнь 2012 г.)

Фрит К. Мозг и душа: Как нервная деятельность формирует наш 
внутренний мир. / Крис Фрит / Пер. с англ. – М.: Астрель: CORPUS, 
2010. – 335 с. (август 2011 г.)

Фролов В. А. Опередивший время. – М.: Сов. Россия, 1980. (январь 
1995 г.)

Фролов М. Помоги себе сам. (декабрь 1998 г.)
Фролов И.Т. Перспективы человека. – М.: Политиздат, 1979. – 

336 с. (август 2001 г.)
Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жиз-

ни. (ноябрь 1995 г.)
Фромм Э. Душа человека: Перевод. – М.: Республика, 1992. – 

430 с. (июль 1997 г.)
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. – М.: «Респу-

блика», 1994. – 450 с. (июль 1997 г.)
Фромм Э. Человек для себя / Пер. с англ. и послесл. Л.А.Чернышевой. – 

Мн.: «Коллегиум», 1992. – 253 с. (ноябрь 2001 г.)
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – Санкт-

Петербург: «Университетская книга», 1997. – 576 с. (октябрь 2003 г.)
Фуко М. Надзирать и наказывать (Рождение тюрьмы). Пер. с 

фр. – М.: AD MARGINEM, 1999. – 480 с. (октябрь 2003 г.)
Фуко М. История сексуальности-III: забота о себе. / Пер. с 

франц.. – Киев: Дух и литература; грунт; М.: Рефл-бук, 1998. – 288 с. 
(октябрь 2003 г.)

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. / Фрэнсис Фу-
куяма / Пер. с англ. М.Б.Левина – М.: ООО «Издательство АСТ: 
зАО НПП «Ермак», 2004. – 588 с. (март 2010 г.)

Фукуяма Ф. Великий разрыв. / Фрэнсис Фукуяма / Пер. с англ. 
под общей ред. А.В.Александровой – М.: ООО «Издательство АСТ: 
зАО НПП «Ермак», 2004. – 474 с. (март 2010 г.)

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия био-
технологической революции. / Фрэнсис Фукуяма / Пер. с англ. 
М.Б.Левина – М.: ООО «Издательство АСТ: ОАО «ЛЮКС», 2004. – 
349 с. (март 2010 г.)

Фундаментальная структура материи: Пер. с англ. / Под ред. И с 
предисловием А.Д. Суханова. – М.: Мир, 1984. – 312 с. (январь 2010 г.)



287

ЛИТЕРАТУРА

Фундаментальные проблемы естествознания и техники. Труды 
Конгресса-2004. Часть 1. Серия «Проблемы исследования Вселен-
ной». Выпуск 28. – СПб., 2004. – 516 с. (октябрь 2004 г.)

Хаггис Дж., Михи Д., Мюир А., Робертс К., Уокер П. Введение в мо-
лекулярную биологию. Пер. с англ. В.В.Борисова – М.: Мир, 1967. – 
434 с. (апрель 2010 г.)

Хазен А. М. Разум природы и разум человека. – Москва: РИО 
«Мособлупрполиграфиздат», 2000. – 608 с. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М. Время в механике и эволюция. – http://www.kirsoft.
com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум человека, 03.10. 
2001 г. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М. О термине действие-энтропия-информация. – http://
www.kirsoft.com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум челове-
ка, 15.01. 2003 г. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М. О лженауке, ее последствиях и об ошибках в науке. – 
http://www.phys.web.ru: Научно-образовательный сервер по физике. 
7.03.2003. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М.  Почему обязательна множественность жизни во Все-
ленной и что ограничивает время её существования. – http://www.
kirsoft.com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум человека, 
04.12. 2003 г. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М. Иерархический синтез информации – ключевое ре-
шение для сведения жизни и разума к законам физики и химии. – 
http://www.kirsoft.com.ru/intell/index.htm: Разум природы и разум 
человека, 26.04. 2004 г. (октябрь 2004 г.)

Хазен А. М. закон иерархического синтеза действие-энтропии-
информации и категории философии: «Философия и космология 
2008»: Научно-теоретический сборник. гл. ред. О.А. Базалук. – Пол-
тава: Полтавский литератор, 2008. – с. 53-66. (октябрь 2008 г.)

Хайдеггер М. Бытие и время: Пер. В. Бибихина. – М.: AD MARGI-
NEM, 1997. – 452 с.(июнь 2003 г.)

Хайдеггер М. Бытие и время; Пер. с нем. В. Бибихина – Харьков: 
«Фолио», 2003. – 503 с. (апрель 2004 г.)

Хайдеггер М. Хайдеггер Мартин / Пер. с нем. с. А. Бронштейна. – 
Мн.: «Современное слово», 1998. – 384 с. (сентябрь 2000 г.)

Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления: Пер. с нем. – 
М.: Республика, 1993. – 447 с. (август 2003 г.)

Хайдеггер М. Ницше и пустота. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2006. – 
304 с. (июнь 2007 г.)

Хайлбронер Роберт Л. Философы от мира сего. Великие экономи-
ческие мыслители: их жизнь, эпоха и идеи. / Robert L. Heilbroner The 



288

ОЛЕг БАзАЛУК

Worldly Philosophers / Пер. с англ. – Москва: Астрель, Corpus, 2011. – 
432 с. (июнь 2014 г.)

Хайман Стивен Диагностика заболеваний / «В мире науке», де-
кабрь 2003 – Москва: В мире науки, 2003 – с.70-77 (апрель 2014 г.)

Хайтун С. Д. Феномен человека на фоне универсальной эволю-
ции. / Сергей Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2005. – 536 с. 
(апрель 2010 г.)

Хайтун С. Д. Социум против человека: законы социальной эволю-
ции. / Сергей Давыдович Хайтун – Москва: КомКнига, 2006. – 336 с. 
(июнь 2014 г.)

Хайтун С. Д. Космологическая картина мира, вытекающая из ги-
потезы о фрактальной Вселенной / «Philosophy and Cosmology 2014» 
(Том 12) – Киев: МФКО, 2014 – с.119-150 (сентябрь 2014 г.)

Хакен Г. Принципы работы головного мозга: Синергетичный под-
ход к активности мозга, поведению и когнитивной деятельности. / 
Герман Хакен – Москва: ПЕРСЭ, 2001. – 351 с. (декабрь 2010 г.)

Хакен Г., Хакен-Крелль М. Тайны восприятия. / Герман Хакен, Ма-
рия Хакен-Крелль – Москва: Институт компьютерных исследований, 
2002. – 272 с. (декабрь 2010 г.)

Хаксли Дж. Удивительный мир эволюции. / Джулиан Хаксли / 
Пер. с англ. и предисл. Дж.Сухарева. – Москва: «Мир», 1971. – 112 с. 
(апрель 2010 г.)

Хаксли Олдос О дивный новый мир. Через много лет / Олдос Хак-
сли – СПб.: Амфора, 1999 – 541 с. (апрель 2014 г.)

Хаксли Олдос Вечная философия. / Олдос Хаксли – Москва: Профит 
Стайл, Серебряные нити, 2010. – 384 с. (апрель 2014 г.)

Хамитов Н. Философия человека: Поиск пределов. Пределы муж-
ского и женского: введение в метаантропологию. – Киев: Наукова 
думка, 1997. – 174 с. (декабрь 1999 г.)

Хамитов Н. Философия. Бытие. Человек. Мир: Курс лекций. / 
Назип Хамитов – Киев: КНТ, Центр учебной литературы, 2006. – 
456 с. (август 2011 г.)

Хамiтов Н. В. Самотнiсть як феномен людського буття. Дисертацiя 
на здобуття наукового ступеня доктора фiлософських наук. – К.: 
Iнститут фiлософiї, 1998. – 392 с. (март 2006 г.)

Хамори Й. Долгий путь к мозгу человека. / Йожеф Хамори / Пер. 
с венгер. – Москва: Мир, 1985. – 150 с. (апрель 2010 г.)

Хансен Р., Тейлор Дж. Человек в движении. / Рик Хансен, Джим Тей-
лор / Пер. с англ. – Москва: Прогресс, 1991. – 272 с. (апрель 2010 г.)

Хантингтон с. Столкновение цивилизаций / Самюэль Хантинг-
тон / Пер. с англ. Т.Велимеева, Ю.Новикова – Москва: ООО «Изда-
тельство АСТ», 2003. – 603 с. (апрель 2010 г.)



289

ЛИТЕРАТУРА

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. / 
Самюэль Хантингтон / Пер. с англ. – Москва: «Российская полити-
ческая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 368 с. (сентябрь 2010 г.)

Хардинг М.Э. Психическая энергия. / М. Эстер Хардинг – Москва: 
«Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 2002. – 476 с. (апрель 2010 г.)

Харви Д. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочте-
ние. / Дэвид Харви / Пер. с англ. – М.: Поколение, 2007. – 288 с. (фев-
раль 2011 г.)

Харт М. Х. Сто великих людей. – М.: «Вече», 1998 г. – 543 с. (ян-
варь 2000 г.)

Харрисон Дж., Уайнер Дж., Тэннер Дж., Барникот Н., Рейнолдс В. 
Биология человека. Пер.с англ. – М.: «Мир», 1979. – 611 с. (декабрь 
2004 г.)

Хаус и философия: Все врут! / Генри Джейкоби, Дженнифер Мак-
Махон, Дэвид Голдблатт и др. / Пер. с англ. М.Вторниковой. – М.: 
ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 244 с. (январь 2011 г.)

Хедигер Х. Наблюдения психологии животных в зоопарке. – М.: 
знание, 1984. Серия «Биология», 1984/12 (март 1995 г.)

Хелзен Ф., Мартин А. Кварки и лептоны: Введение в физику ча-
стиц. / Френсис Хелзен, Алан Д. Мартин / Пер. с англ. – М.: Мир, 
1987. – 456 с. (апрель 2010 г.)

Хеллман Х. Великие противостояния в науке. Десять самых за-
хватывающих диспутов. / Хал Хеллман / Пер. с англ. – М.: ООО 
«И.Д.Вильямс», 2007. – 320 с. (август 2011 г.)

Хесле В. Философия и экология / Пер. с нем. – М.: Наука, 1993. –  
204 с. (февраль 2001 г.)

Хесс Р. 25 ключевых книг по философии: Пер. с фр. – Челябинск: 
«Урал LTD», 1999. – 366 с. (январь 2003 г.)

Хефлинг Г. Тревога в 2000 году: Бомбы замедленного действия на 
нашей планете. / Гельмут Хефлинг / Пер. с нем. – М.: Мысль, 1990. – 
270 с. (март 2010 г.)

Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня: Пер. с нидерл. – 
М.: Издательская группа «Прогресс», «Прогресс-Академия», 1992. – 
464 с. (февраль 2003 г.)

Хёйзинга Й. Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1: Пер. с нидер-
ланд. Вступ. ст. и общ. ред. Уколовой В.И. – М.: Издательская группа 
«Прогресс» – «Культура», 1995. – 416 с. (март 2003 г.)

Хёффе О. Справедливость: Философское введение. / Отфрид 
Хёффе / Пер. с нем. О.В.Кильдюшова. – М.: Праксис, 2007. – 192 с. 
(январь 2011 г.)

Хилько М. Екологiчна полiтика. / Микола Хилько – К.: Абрис, 
1999. – 364 с. (февраль 2000 г.)



290

ОЛЕг БАзАЛУК

Химическая безопасность и социально-экологические по-
следствия технической деятельности: Материалы Международ-
ного научно-общественного семинара (г.Балашиха, Московская 
обл., Россия, 13-14 декабря 2004 г.): Сборник / Сост Л.А.Федоров 
и С.В.Кричевский. – М.: МСоЭС, 2005. – 167 с. (февраль 2013 г.)

Хироси Н. История философской мысли Японии. (июль 1995 г.)
Хозин Г.С. США: космос и политика. / Г.С.Хозин – М.: «Наука», 

1987. – 176 с. (апрель 2010 г.)
Хокинг Ст. Краткая история времени: от большого взрыва до чер-

ных дыр. / Стивен Хокинг / Пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2001. – 268 с. 
(июнь 2005 г.)

Хокинг Ст. Черные дыры и молодые вселенные. / Стивен Хокинг / 
Пер. с англ. – СПб.: Амфора, 2001. – 189 с. (июнь 2005 г.)

Хокинс Дж., Уайт Дж. Разгадка тайны Стоунхенджа. / Дж.Хокинс, 
Дж.Уайт / Пер. с англ. – М.: «Мир», 1973. – 242 с. (апрель 2010 г.)

Холленд Х. Химическая эволюция океанов и атмосферы. / Хенрих 
Холленд / Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 552 с. (март 2010 г.)

Холличер Вальтер Природа в научной картине мире. / Вальтер 
Холличер / Изд-ние 3-е, Пер. с нем. – М.: «Прогресс», 1966. – 568 с. 
(май 2004 г.)

Холодний М. Г. Вибранi працi. – К.: Наукова думка, 1970. – 452 с. 
(август 2004 г.)

Холум Дж. Молекулярные основы жизни: Элементы общей и би-
логической химии. / Дж. Холум / Пер. с англ. – М.: Мир, 1965. – 484 с. 
(апрель 2010 г.)

Хома О. И. Истина и очевидность: симптоматологическое мышле-
ние в философии модерна. / Олег Хома – Винница: «УНИВЕРСУМ-
Винница», 1998. – 260 с. (март 2005 г.)

Хомская Е.Д. Нейропсихология. / Евгения Хомская / Учебник. – 
М.: Изд-во Московского университета, 1987. – 288 с. (апрель 2010 г.)

Хомский Н. Язык и мышление. / Ноам Хомский – Москва: Изда-
тельство МгУ, 1972. – 122 с. (май 2014 г.)

Хомский Н. Новый военный гуманизм: Уроки Косова / Ноам 
Хомс кий / Пер. с англ. Л. Е. Переяславцева. – Москва: Прак-сис, 
2002. – 320 с. -(май 2014 г.)

Хорни К. Невротическая личность нашего времени; Самоана-
лиз: Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс»-»Универс», 
1993. – 480 с. (январь 2003 г.)

Хорост М. Всемирный разум. / Майкл Хорост / Пер. с нем. – М.: 
Эксмо, 2011. – 288 с. (апрель 2013 г.)



291

ЛИТЕРАТУРА

Хорошавина С.Г. Курс лекций «Концепции современного естест-
вознания». – Ростов н/Д: «Феникс», 2000. – 480 с. (апрель 2009 г.)

Хофмайстер Х. Воля к войне, или Бессилие политики. 
Философско-политический трактат. / Хаймо Хофмайстер / Пер. с 
нем. и послесл. О.А.Коваль. – СПб.: ИЦ «гуманитарная Академия», 
2006. – 288 с. (январь 2011 г.)

Хофмайстер X. Что значит мыслить философски / Хаймо Хоф-
майстер / Пер. с нем.; Отв. ред. А.Б.Рукавишников, Д.Н.Разеев. — 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006.— 448 с. (февраль 2011 г.)

Хофман Ф. Мудрость воспитания. Педагогия. Педагогика: (Очер-
ки развития педагогической теории). / Франц Хофман / Пер. с нем. – 
М.: Педагогика, 1979. – 160 с. (май 2010 г.)

Хофштадтер Д., Деннетт Д. глаз разума. / Даглас Хофштадтер, 
Дэниел Деннетт – Самара: Издательский дом «Бахарх-М», 2003. – 
432 с. (сентябрь 2011 г.)

Хохлов Ю.Н. О нас и нашем мире. / Юрий Николаевич Хохлов. – М.: 
Едиториал УРСС, 2004. – 64 с. (май 2011 г.)

Хочачка П., Сомеро Дж. Биохимическая адаптация. / Питер Хо-
чачка, Джордж Сомеро / Пер. с англ. – М.: Мир, 1988. – 568 с. (май 
2010 г.)

Храмов Ю. А. Биография физики. Хронологический справочник. / 
Юрий Храмов – К.: «Техника», 1983. – 341 с. (август 1997 г.)

Храмова В.Л. Целостность духовной культуры. / Виктория Хра-
мова – К.: Феникс, 1995. – 399 с. (декабрь 1999 г.)

Храмова В.Л. Целостность духовной культуры. / Виктория Хра-
мова / 2-е изд. – К.: Феникс, 2009. – 468 с. (апрель 2010 г.)

Хрестоматия по психологии. Под ред. проф. А. В. Петровского. – 
М.: Просвещение, 1987. (июнь 1995 г.)

Хрестоматия по эстетическому воспитанию. (июль 1995 г.)
Хрисанфова Е. Н., Мажуга П. М. Очерки эволюции человека. (сен-

тябрь 1995 г.)
Хруцкий К.С. О Биокосмологии, Аристотелизме и перспективах 

становления универсальной науки и философии. / Константин Ста-
ниславович Хруцкий / «Биокосмология (Biocosmology) – Neo-Aristo-
telism» №1, 2010. – Великий Новгород, 2010. – с.18-33 (май 2011 г.)

Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, ис-
следования и применение) – СПб: Питер Ком, 1999. – 608 с. (серия 
«Мастера психологии») (май 2008 г.)

Хьюбел Д. глаз, мозг, зрение. / Дэвид Хьюбел / Пер. с англ. – М.: 
Мир, 1990. – 239 с. (май 2010 г.)



292

ОЛЕг БАзАЛУК

Хюбнер К. Критика научного разума. Пер. с нем. – М.: Изд-во Ин-
стит. Фил. РАН, 1994. – 326 с. (ноябрь 2006 г.)

Цвейг С. Врачевание и психика. Ф. Месмер, М. Беккер-Эдди, 
з. Фрейд. – СПб.: ТсОО «гамма», 1992. – 240 с. (сентябрь 2004 г.)

Цехмистро И. З., Штанько В. И. и др., Концепция целостности. – 
Харьков: Изд-во Харьковского гос. ун-та, 1987 — 223 с. (ноябрь 2006 г.)

Цехмiстрова Г.С. Методологiя та органiзацiя наукових 
дослiджень. / Галина Степанiвна Цехмiстрова / 2-е видання / Навч. 
посiбн. – К.: Видавничий Дiм «Слово», 2012. – 352 с. (декабрь 2012 г.)

Цигульська Т. Ф. загальна та прикладна психологiя. – К.: Наукова 
Думка, 2000 р. – 190 с. (октябрь 2000 г.)

Циолковский К.Э. Вне земли: сборник научно-популярных и 
научно-фантастических работ. – Москва: ООО «Луч», 2008 . – 368 с. 
(июль 2009 г.)

К.Э.Циолковский и стратегия развития космонавтики. / Мате-
риалы XLIX научных чтений памяти К.Э. Циолковского – Калуга: 
РАН, 2014. – 274 с. (октябрь 2014 г.)

Циркин с. Ю. Справочник по психологии и психиатрии детского и 
подросткового возраста – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 752 с. 
(январь 2009 г.)

Циттлау Йорг Странности эволюции. Увлекательная биология – 
Санкт-Петербург: Питер, 2010. – 215 с. (август 2014 г.)

Цицин Ф. А. Астрономическая картина мира: новые аспекты. – 
«Астрономия и современная картина мира». Под ред. В.В. Казютинс-
кого. – Москва: Изд-во Института философии РАН, 1996. – с. 2-33. 
(март 2003 г.)

Чавкин С. Похитители разума (Психохирургия и контроль над 
деятельностью мозга) / Самуэль Чавкин / Пер. с англ. – Москва: Про-
гресс, 1982. – 240 с. (май 2010 г.)

Чайковский Ю. В. Наука о развитии жизни. Опыт теории эволю-
ции / Юрий Викторович Чайковский – Москва: Т-во научных изда-
ний КМК, 2006. – 712 с. (июля 2014 г.)

Чанышев А. Н. Философия Анри Бергсона. – Москва: Издательство 
Московского университета, 1960. – 56 с. (март 2005 г.)

Чегодаев А. Е. Удивительный мир рептилий. – СПб.: гидрометео-
издат, 1992 г. (октябрь 1995 г.)

Человек в зеркале наук. Труды методологического семинара «Че-
ловек». Межвузовский сборник. Под ред. проф. А.О. Бороноева. – Ле-
нинград: Издательство Ленинградского университета, 1991. – 126 с. 
(июль 2005 г.)



293

ЛИТЕРАТУРА

Человек нового мира: Проблемы воспитания / Под ред. Е.Ф. Су-
лимова и В.П. Коломийца. – М.: Изд-во МгУ, 1989. – 240 с. (январь 
2004 г.)

Человек: перспективы исследования: Тезисы докладов на меж-
вузовской конференции молодых ученых (март 1989 г.) / Пермский 
университет. – Пермь, 1989. – 112 с. (ноябрь 2004 г.)

Человек: Философские аспекты сознания и деятельно-
сти / Т.И.Адуло, А.И.Антипенко, Е.А.Алексеева и др.; Под ред. 
Д.И.Широканова, А.И.Петрущика. – Мн.: Наука и техника, 1989. – 
208 с. (апрель 2002 г.)

Человек читающий. HOMO LEGENS. Писатели ХХ в. о роли кни-
ги в жизни человека и общества / Сост. С.И. Бэлза. – М.: Прогресс, 
1983. – 454 с. (май 2010 г.)

Человек эпохи Просвещения. / Отв. ред. Г.С.Кучеренко – М.: Нау-
ка, 1999. – 223 с. (август 2013 г.)

Челпанов Г.И. Психология. Философия. Образование. / Георгий 
Челпанов – М.: Московский психолого-социальный институт; Воро-
неж: Издательство НПО «МОДЭК», 1999. – 528 с. (май 2010 г.)

Чередниченко Ю.Н., Михайлова Л.П. Принцип относительности 
градаций живого вещества и проблема слабых взаимодействий. – Но-
восибирск: Изд. Рос. акад. мед. наук (Сибирское отд.), 1993. – 110 с. 
(ноябрь 2004 г.)

Черепанова С.А. Людина культури у творчому синтезi фiлософiї 
освiти та мистецтва: перспективи ХХI столiття – «гуманiтарнi на-
уки» – К., 2001. – с.: 34-52. (декабрь 2008 г.)

Черепанова С.О. Фiлософiя родознавства: Навч. Посiб. / Свiтлана 
Олександрiвна Черепанова – Київ: Т-во «знання», КОО, 2008. – 460 с. 
(март 2009 г.)

Черепанова С.О. Фiлософiя освiти. Свiтоглядно-гуманiтарний 
вимiр: людина-наука-культура-мистецтво-стиль мислення: 
монографiя. / Свiтлана Олександрiвна Черепанова. – Львiв: Свiт, 
2011. – 408 с. (октябрь 2011 г.)

Чернин А. Д. Вращение галактик. – М.: знание, 1990. – 64 с. (Но-
вое в жизни, науке, технике. Сер. «Космонавтика, астрономия»; № 3) 
(август 2002 г.).

Чернин А. Д. Физика времени. – М.: Наука. гл. ред. физ.-мат. лит., 
1987. – 224 с. (январь 2003 г.)

Чернин А., Гуревич Л. Введение в космогонию: Происхождение 
крупномасштабной структуры Вселенной. – М.: «Наука», 1978. – 
384 с. (апрель 2004 г.)



294

ОЛЕг БАзАЛУК

Чернин А.Д. Космический вакуум. / «Успехи физических наук», 
Том 171. №11. – М., Ноябрь 2001. – с. 1153-1175 (март 2011 г.)

Чернов Г. Н. законы теоретической биологии // знание. Сер. 
биол. – 1990. вып. 1. (до 1997 г.)

Черногор Л.Ф. Экология геокосмоса. О космической деятельности 
без фанфар и салютов / Л.Ф.Черногор // Научно-популярный жур-
нал UNIVERSITATES. – 2007. – N 3. (октябрь 2012 г.)

Черных Б.В. зима длиною в 30 тысяч лет или Почему мы плохо 
знаем историю. / Борис Васильевич Черных – М.: Журнал «Самиз-
дат», 2006. – http://samlib.ru (февраль 2011 г.)

Чернышев А.С. Социально одарённые дети: путь к лидерству (экс-
периментальный подход) / А.С.Чернышев, Ю.Л.Лобков, С.В.Сарычев, 
В.И.Скурятин / 2-е изд. – Воронеж: Кварта, 2007. – 210 с. (март 2011 г.)

Черток Б.Е. Процесс познания не обходится без неудач (послед-
нее интервью Б.Е.Чертока) / Борис Евсеевич Черток / «Пилоти-
руемые полеты в космос» № 1 (3) 2012 – звездный городок: ФгБУ 
«Научно-исследовательский центр подготовки космонавтов имени 
Ю.А.гагарина», 2012. – с.161-168. (август 2012 г.)

Чеховская Т., Щербаков Р. Ошеломляющее разнообразие жизни. 
(август 1995 г.)

Чижевский А. Л. земное эхо солнечных бурь. / Александр Леони-
дович Чижевский / Изд. 2-е. – Москва: Мысль, 1976 – 367 с. (июль 
2000 г.)

Чижевский А. Л. На берегу Вселенной. Воспоминания о К.Э. Циол-
ковском. / Александр Леонидович Чижевский – Москва: Айрис-Пресс: 
Айрис-Дидактика, 2007. – 448 с. (июль 2009 г.)

Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: земля в объятиях 
Солнца. гелиотараксия. / Александр Леонидович Чижевский – Мо-
сква: Мысль, 1995. – 768 с. (май 2010 г.)

Чиксентмихайи М. Поток. Психология оптимального пережива-
ния. / Михай Чиксентмихайи / пер. с аннгл. – М.: Смысл: Альпина 
нон-фикшн, 2011. – 461 с. (август 2013 г.)

Чорноморденко I.В. Позанауковi знання i культуро творчий про-
цес: Монографiя / Iван Васильович Чорноморденко – К.: КНУБА, 
2012. – 360 с. (март 2013 г.) 

Что такое человек? Основы человековедения. Учебно-научное по-
собие. / Под ред. В.Л. Обухова / В 2-х книгах. / Кн. 1. – С-Пб.: ТОО 
«Ривьера», 1996. – 149 с. (май 2010 г.)

Что такое человек? Основы человековедения. Учебно-научное по-
собие. / Под ред. В.Л. Обухова / В 2-х книгах. / Кн. 2. – С-Пб.: ТОО 
«Ривьера», 1996. – 191 с. (май 2010 г.)



295

ЛИТЕРАТУРА

Шанже Ж.-П., Конн А. Материя и мышление. – Москва-Ижевск: 
Институт компьютерных исследований; НИЦ «Регулярная и хаоти-
ческая динамика», 2004. – 216 с. (июнь 2005 г.)

Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники: О смысле науки и 
техники и о глобальных угрозах научно-технической эпохи: Учебное 
пособие. / Виктор Шаповалов – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – 320 с. 
(май 2010 г.)

Шарф К. Иногда черная дыра возвращается. / Калеб Шарф / «В 
мире науки» [10] октябрь 2012. – М.: В мире науки, 2012. – с.20-26 
(ноябрь 2012 г.) 

Шах Индрис Командующее Я. / Идрис Шах. – М.: Эннеагон Пресс, 
2009. – 280 с. (октябрь 2013 г.)

Швалб Ю.М., Данчева О.В. Одиночество. / Юрий Швалб, Ольга 
Данчева  – К.: Изд-во «Украина», 1991. – 270 с. (май 2010 г.)

Швальбе Б., Швальбе Х. Личность, карьера, успех. / Бербель 
Швальбе, Хайнц Швальбе / Пер. с нем. – М.: Издательская группа 
«Прогресс», 1993. – 240 с. (май 2010 г.)

Шварц Т. От Шопенгауэра к Хейдеггеру. / Т. Шварц / Пер. с нем. – 
М.: «Прогресс», 1964. – 359 с. (март 2005 г.)

Шварцкопф Ф. Метаморфоза данного: На пути созданию экологии 
сознания. / Фридеман Шварцкопф / Пер. с англ. – М.: Идея-Пресс, 
2000. – 232 с. (май 2010 г.)

Шелер М. Избранные произведения / Макс Шелер / Пер. с нем. – 
М.: Издательство «гнозис», 1994. – 490 с. (июль 2003 г.)

Шелер М. Ресентимент в структуре моралей / Макс Шелер – СПб: 
Наука, Университетская книга, 1999. – 231 с. (июль 2003 г.)

Шелдрейк Руперт Новая наука о жизни / Руперт Шелдрейк / Пер. 
с англ. Е.М.Егоровой – М.: РИПОЛ классик, 2005. – 352 с. (январь 
2011 г.)

Шелдрейк Р. Семь экспериментов, которые изменят мир: Само-
учитель пе-редовой науки / Руперт Шелдрейк // Пер. англ. А. Ро-
стовцева – М.: ООО Издатель-ский дом «София», 2004. — 432 с. 
(август 2013 г.)

Шеффер Ж.М.Конец человеческой исключительности. / Жан-
Мари Шеффер. – М.: Новое литературное обозрение, 2010. – 392 с. 
(июль 2011 г.)

Шишкин М. А. Два альтернативных подхода к пониманию эволю-
ционного процесса. / Михаил Александрович Шишкин / XI Между-
народное совещание по филогении растений. Тезисы докладов (Мо-
сква, 28-31 января 2003г.). – Москва: Изд-во Центра охраны дикой 
природы, 2003 – с. 112-114. (август 2014 г.)



296

ОЛЕг БАзАЛУК

Шкловский И. С. Проблемы современной астрофизики. – Мо-
сква: Наука. главная редакция физико-математической литературы, 
1982. – 224 с. (декабрь 2002 г.)

Шкловский И. С. звезды: их рождение, жизнь и смерть. Изд. 2-е. – 
Москва: Наука. главная редакция физико-математической литерату-
ры, 1977. – 384 с. (январь 2003 г.)

Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум / Под ред. Н.С. Карда-
шева – 6-е изд., доп. – Москва: Наука. гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 
320 с. (январь 2003 г.)

Шмальгаузен И. И. Проблема смерти и бессмертия. / Иван Ива-
нович Шмальгаузен – Москва: государственное издательство, 1926. – 
92 с. (май 2011 г.)

Шмальгаузен И. И. Факторы эволюции (теория стабилизирую-
щего отбора) / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: Изд-во АН 
СССР, 1946. – 396 с. (июль 2001 г.)

Шмальгаузен И. И. Пути и закономерности эволюционного про-
цесса. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгаузен – Москва: 
Наука, 1983. – 360 с. (июль 2001 г.)

Шмальгаузен И. И. Организм как целое в индивидуальном и исто-
рическом развитии. Избранные труды. / Иван Иванович Шмальгау-
зен – Москва: Наука, 1982. – 383 с. (август 2014 г.)

Шоркин А. Д. Схемы универсумов в истории культуры: Опыт 
структурной культурологи. – Симферополь, 1996. – 216 с. (январь 
2006 г.)

Шпенглер О. закат Европы: Очерки морфологии мировой исто-
рии. Т. 1. Образ и действительность / Пер. с нем. Н. Ф. гарелин. – 
Минск: ООО «Попурри», 1998. – 688 с. (август 2000 г.)

Шпенглер О. закат Европы: Очерки морфологии мировой исто-
рии. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы / Пер. с нем. С. Э. Бо-
рич. – Минск: ООО «Попурри», 1999. – 720 с. (август 2000 г.)

Шпорлюк Р. Iмперiя та нацiї. – К.: Дух i лiтература, 2000. – 354 с. 
(сент. 2001 г.)

Шредингер Эрвин Что такое жизнь с точки зрения физики? (Лек-
ции, читанные в Тринити-колледж в Дублине в феврале 1943 г.) / 
Пер. с англ. / Эрвин Шредингер – Москва: государственное издатель-
ство Иностранной литературы, 1947. – 147 с. (сентябрь 2004 г.)

Шредингер Э. Новые пути в физике: Статьи и речи. / Эрвин Шре-
дингер – Москва: Издательство «НАУКА», 1971. – 428 с. (октябрь 
2004 г.)

Шредингер Э. Пространственно-временная структура Вселенной: 
Пер. с англ. / Эрвин Шредингер – Москва: Наука. гл. ред. физ.-мат. 
лит., 1986. – 224 с. (октябрь 2004 г.)



297

ЛИТЕРАТУРА

Шредингер Э. Разум и материя. / Эрвин Шредингер – Ижевск: 
НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. – 96 с. (декабрь 
2012 г.)

Штенберген А. Интуитивная философия Анри Бергсона. Пер. с 
нем. – СПб: Кн-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, 1912. – 220 с. (март 
2005 г.)

Штепа В.И. Единая теория Поля и Вещества с точки зрения Ло-
гики: Физические принципы натуральной философии. /Владимир 
Ильич Штепа / Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: КомКнига, 2006. – 368 с. 
(май 2010 г.)

Штернфельд А.А. Введение в космонавтику. / Ари Абрамович 
Штернфельд / 2-е изд. – М.: Наука, 1974. – 240 с. (сентябрь 2011 г.)

Штурман Д., Тиктин С. Экономика катастроф. / Dora Shturman, 
Sergei Tictin «Economy of disasters» – London: Overseas Publications 
Interchange Ltd, 1991. – 189 с. (июнь 2010 г.)

Шубин В. И., Пашков Ф. Е. Культура. Техника. Образование: Учеб-
ное пособие для технических университетов. – Днепропетровск: По-
лиграфист, 1999. – 194 с. (октябрь 2002 г.)

Шубин Нил Вселенная внутри нас: Что общего у камней, планет и 
людей / Пер. с англ. – Москва: АСТ, 2013. – 290 с. (сентябрь 2014 г.)

Шугрин С.М. Космическая организованность биосферы и ноосфе-
ры / Сергей Михайлович Шугрин. – Новосибирск: Сиб. предприятие 
РАН «Наука», 1999. – 496 с. (август 2013 г.)

Шумилин А.А. Авиационно-космические системы США. История, 
современность, перспективы / Александр Анатольевич Шумилин. — 
М.: Вече, 2005. — 528 с. (август 2011 г.)

Шутов В.Н. 21 век: Что нас ждет? / Историческая футурология. / 
Владимир Николаевич Шутов – М.: Ижица, 2003. – 192 с. (июль 2012 г.)

Шюц А., Лукман Т. Структури життєсвiту. / Альфред Шюц, Томас 
Лукман – К.: Український Центр духовної культури, 2004. – 560 с. 
(июнь 2010 г.)

Эбелинг В., Энгель А., Файстель Р.Физика процессов эволю-
ции. / Von Werner Ebeling, Andreas Engel, Rainer Feistel / Пер. с нем. 
Ю.А.Данилова. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 328 с. (май 2013 г.)

Эволюционные идеи в биологии: Сб. ст. / Под ред. Полянского 
Ю.И. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 128 с. (май 2010 г.)

Эволюция: Пер. с англ. Авторы: Э. Майр, Ф. Айала, Р. Дикерсон, 
У. Шопф, Дж. Валентайн, Р. Мэй, Дж. Мэйнард Смит, Ш. Уошберн, Р. 
Левонтин. – М.: Мир, 1981. – 264 с. (август 2009 г.)

Эволюция: Аспекты современного эволюционизма. / Отв. ред. 
Л. Е. гринин, А. В. Коротаев, А. В. Марков – М.: Книжный дом «ЛИ-
БРОКОМ», 2012. – 288 с. (февраль 2014 г.)



298

ОЛЕг БАзАЛУК

Эволюция генома: Пер. с англ. / Под ред. Г.Доувера, Р.Флейвелла. – 
М.: Мир, 1986. – 368 с. (июнь 2010 г.)

Эволюция, культура, познание. Отв. ред. И.П.Меркулов. – М.: Изд-
во Института философии РАН, 1996. – 167 с. (май 2010 г.)

Эволюция. Мышление. Сознание. (Когнитивный подход и эпи-
стемология). / Отв. ред. И.П.Меркулов – М.: Канон +, 2004. – 352 с. 
(июнь 2010 г.)

Эврика. Толковый словарь. 1994 г. (март 1999 г.)
Эвристическая роль математики в физике и космологии: Сбор-

ник научных трудов методологических семинаров Ленинградских 
физико-математических институтов АН СССР – Ленинград: «Нау-
ка». Ленинградское отделение, 1975. – 164 с. (январь 2003 г.)

Эвристические функции мировоззренческого сознания / В. г. 
Табачковский, М. А. Братко, Е. И. Андрос и др. – К.: Наук. думка, 
1989. – 260 с. (июль 2005 г.)

Эделмен Дж., Маунткасл В. Разумный мозг: Пер. с англ./Перевод 
Алексеенко Н. Ю. – Москва: Мир, 1981. – 135 с. (декабрь 2001 г.)

Эйген Манфред, Шустер Петер гиперцикл. Принципы самоорга-
низации макромолекул / M. Eigen, P. Schuster / Пер. с англ. – Мо-
сква: Мир, 1982. – 270 с. (май 2014 г.)

Эйлер Л. Дифференциальное исчисление. Пер. с лат. – Москва-
Ленинград: государственное издательство технико-теоретической 
литературы, 1949. – 580 с. (сентябрь 2003 г.)

Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных. Т.1. Изд.2-е. Пер. с лат. – 
М.: государственное издательство физико-математической лит-ры, 
1961. – 316 с. (сентябрь 2003 г.).

Эйлер Л. Введение в анализ бесконечных. Т.2. Пер. с лат. – М.: го-
сударственное издательство физико-математической лит-ры, 1961. – 
392 с. (сентябрь 2003 г.).

Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики: Пер. с англ. Изд. тре-
тье, исправленное – М.: «Наука», гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1965. – 
328 с. (январь 2003 г.)

Экологизация сознания во взаимодействии общества и природы: 
Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, Изд-во Иванов-
ского государственного университета, 1984. – 164 с. (март 2003 г.)

Экспериментальная психология. Т. 2. Под ред. С. Стивенса и 
П. Анохина. – М.: Издательство Иностранной литературы, 1963. – 
1040 с. (март 2003 г.)

Экспериментальная психология познания. Когнитивная логика 
сознательного и бессознательного. / В. М. Аллахвердов и др. – Санкт-
Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 352 с. (июнь 2014 г.)



299

ЛИТЕРАТУРА

Элиаде М. Ностальгия по истокам. / Мирча Элиаде – М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2006. – 216 с. (июнь 2010 г.)

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психо-
генетические исследования. / Норберт Элиас / Том 1. Изменения в 
поведении высшего слоя мирян в странах запада. – М.; СПб.: Уни-
верситетская книга, 2001. – 332 с. (июнь 2010 г.)

Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психо-
генетические исследования. / Норберт Элиас / Том 2. Изменения в 
обществе. Проект теории цивилизации. – М.; СПб.: Университетская 
книга, 2001. – 382 с. (июнь 2010 г.)

Эллиот Дж., Добер П. Симметрия в физике: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1983. – Т. 1 – 368 с. (февраль 2009 г.).

Эллиот Дж., Добер П. Симметрия в физике: Пер. с англ. – М.: Мир, 
1983. – Т. 2 – 416 с. (февраль 2009 г.).

Элфорд Алан Ф. Боги нового тысячелетия. – М.: Вече, 1998. – 
528 с. (ноябрь 2000 г.)

Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. – М.: Педаго-
гика, 1989. – 560 с. (февраль 2009 г.).

Энафф Марсель Клод Леви-Строс и структурная антропология / 
Пер. с фр. О.В.Кустовой. – СПб.: ИЦ «гуманитарная Академия», 
2010. – 560 с. (сентябрь 2011 г.)

Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и госу-
дарства. // Маркс К., Энгельс Ф. Полн. собр. соч. – Т. 23. (февраль 
1998 г.)

Эндрю А. Искусственный интеллект. / Алекс Эндрю / Пер. с англ. – 
М.: Мир, 1985. – 264 с. (июнь 2010 г.)

Энциклопедический словарь юного физика. Составитель 
В.А.Чуанов – Москва: Педагогика, 1984. – 352 с. (ноябрь 2000 г.)

Эриксен Т.Х. Тирания момента. Время в эпоху информации. / То-
мас Хюлланд Эриксен / Пер. с норв. – М.: Издательство «Весь Мир», 
2003. – 208 с. (июнь 2010 г.)

Эрман Л., Парсонс П. генетика поведения и эволюция. / Ли Эрман, 
Ангус Парсонс / Пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 566 с. (апрель 2010 г.)

Этинген Л.Е. Человек будущего: облик, структура, форма. / Лев 
Ефимович Этинген. – М.: «Сов. Россия», 1976. – 176 с. (июнь 2010 г.)

Эттенборо Д. Живая планета. / Дэвид Эттенборо / Пер. с англ. / 
Предисл. Н.Дроздова. – М.: Мир, 1988. – 328 с. (июнь 2010 г.)

Эттингер Р. Перспективы бессмертия. / Роберт Эттингер – М.: 
Научный мир, 2003. – 262 с. (июнь 2010 г.)



300

ОЛЕг БАзАЛУК

Эшби У. Росс Конструкция мозга: Происхождение адаптивного по-
ведения / Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1962. – 
399 с. (май 2004 г.)

Югай Г.А. Общая теория жизни: (диалектика формирования). / 
Герасим Андреевич Югай – М.: Мысль, 1985. – 256 с. (июнь 2010 г.)

Юлина Н. С. головоломки проблемы сознания: концепция Дэниела 
Деннета. / Н. С. Юлина – Москва: Канон+, 2004. – 544 с. (апрель 2014 г.)

Юлов В.Ф. Мышление в контексте сознания. / Владимир Федоро-
вич Юлов. – М.: Академический Проект, 2005. – 496 с. (июнь 2010 г.)

Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. – К.: государ-
ственная библиотека Украины для юношества, 1996. – 384 с. (ноябрь 
2001 г.)

Юнг К. Психологические типы. Пер. с нем. – Санкт-Петербург, 
«Ювента», 1995. – 778 с. (март 2002 г.)

Юнг К.Г. Собрание сочинений. Конфликты детской души / Пер. с 
нем. – М.: Канон, 1994. – 336 с. (февраль 2002 г.)

Юнг К.Г. Современность и будущее. – Мн.: Университетское, 
1992. – 62 с. (январь 2001 г.)

Юнг Роберт Ярче тысячи Солнц: Повествование об ученых атом-
никах. / Пер. с англ. – Москва: гИЛАНТ, 1961. – 281 с. (июнь 2014 г.)

Юнгер Фридрих Георг Совершенство техники. Машина и соб-
ственность. / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «Владимир Даль», 
2002. – 560 с. (июнь 2014 г.)

Юрiй Кондратюк (Олександр Шаргей): у спогадах сучасникiв. / 
Вiдп. за випуск В.О.Онищенко. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 134 с. 
(апрель 2012 г.)

Яблоков А. В. Популяционная биология. / Алексей Владимирович 
Яблоков – Москва: Высш. шк., 1987. – 303 с. (январь 1995 г.)

Яблоков А. В., Юсуфов А. Г. Эволюционное учение. – Моск ва: 
Высш. школа, 1981. – 343 с. (июнь 2000 г.)

Ягер де К. звезды наибольшей светимости / Пер. с англ. – Москва: 
Мир, 1984. – 493 с. (декабрь 2002 г.)

Ягодка П.Н. Жизнь в мире неведомого. (Беседы психиатра). / Па-
вел Нилович Ягодка. – М.: «Сов. Россия», 1970. – 239 с. (июнь 2010 г.)

Ядерная астрофизика: Пер. с англ. Ф. Хойл, Е. М. Бербидж, 
Дж. Р. Бербидж и др. – М.: Мир, 1986. – 519 с. (февраль 2004 г.)

Якобини Марко Отражаясь в людях: Почему мы понимаем друг 
друга / Пер. с англ. – Москва: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. – 366 с. 
(сентябрь 2014 г.)

Яковенко Ю.И. Проблема артефакту в соцiологiї: iсторико-
теоретичний формат аналiзу. / Юрiй Iванович Яковенко / «Психологiя 



301

ЛИТЕРАТУРА

i суспiльство» № 4(18) – Тернопiль: Терноп. Академ. Народного гос-
подарства, 2004. – с. 75-94 (сентябрь 2010 г.)

Яковлев А.И. Материальность сознания. / Александр Ильич Яков-
лев / 2-е изд. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 184 с. (ян-
варь 2013 г.)

Яковлев Н.Н. Живое и среда: Молекулярные и функциональные 
основы приспособления организма к условиям среды. / Николай Ни-
колаевич Яковлев. – Л.: Наука, 1986. – 175 с. (июнь 2010 г.)

Яковлев В. А., Суркова Л. В. Философия жизни на пороге ХХI 
века: новые смыслы. Научный журнал «Вестник Московского уни-
верситета». Серия 7 «Философия», № 6, 2000, ноябрь-декабрь. – М., 
2000. – с. 101-119. (апрель 2006 г.)

Яли И.А. Развенчанное самосознание: Критический очерк фило-
софии Бруно Бауэра. – Воронеж: Издательство Воронежского уни-
верситета, 1985. – 152 с. (июнь 2004 г.)

Янцен В.В. Неизвестный Чижевский: обзор неопубликованных 
трудов. / Владимир Владимирович Янцен. – СПб.: Издательство 
РХгА, 2008. – 162 с. (июнь 2010 г.)

Ярмоленко С. П. Управляемые кванты. – М.: знание, 1983. (январь 
1995 г.)

Ярошовець В.I. Iсторiя фiлософiї: вiд структуралiзму до 
постмодернiзму: пiдручник / Володимир Ярошовець – К.: Вид. «Київ-
ський унiверситет», 2008. – 263 с. (декабрь 2009 г.)

Ясинский С. А. Основы динамических аналогий в исследователь-
ской деятельности. – СПб.: ВУС, 2004. – 164 с. (март 2004 г.)

Ясперс К. Смысл и назначение истории. / Карл Ясперс – М.: По-
литиздат, 1991. – 527 с. (сент. 2001 г.)

Ясперс К. Стриндберг и Ван гог: Опыт сравнительного патографи-
ческого анализа с привлечением случаев Сведенборга и гельдерли-
на / Карл Ясперс / Пер. с нем. – СПб: гуманитарное агентство «Ака-
демический проект», 1999. – 238 с. (август 2003 г.)

Ясперс К. Введение в философию / Карл Ясперс / Пер. с нем. – 
Мн.: Пропилеи, 2000 (Схолия). – 192 с. (август 2003 г.)

Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 тт. Т.1: «Но-
стальгия и преступления», «Бред ревности», «Методы проверки ин-
теллекта и понятие деменции», «К анализу ложных восприятий». / 
Карл Ясперс – М.: Издательский центр «Академия»; СПб: «Белый 
Кролик», 1996. – 352 с. (август 2003 г.)

Ясперс К. Собрание сочинений по психопатологии в 2 тт. Т.2: 
«Ложные восприятия», «Феноменологическое направление исследо-
вания в психопатологии», «Каузальные и «понятные» связи между 



302

ОЛЕг БАзАЛУК

жизненной ситуацией и психозом при шизофрении». / Карл Ясперс – 
М.: Издательский центр «Академия»; СПб: «Белый Кролик», 1996. – 
256 с. (август 2003 г.)

Ясперс К. Ницше: введение в понимание его философствования. / 
Карл Ясперс / Пер. с нем. – Санкт-Петербург: «ВЛАДИМИР ДАЛЬ», 
2004. – 629 с. (апрель 2004 г.)

Ясперс К. Идея университета. / Карл Ясперс / Пер. с нем. – Минск: 
БгУ, 2006. – 159 с. (октябрь 2013 г.)

Яшин А.А. Живая материя: Онтогенез жизни и эволюционная био-
логия. / Алексей Афанасьевич Яшин / Предисл. В.П.Казначеева – М.: 
Издательство ЛКИ, 2007. – 240 с. (август 2010 г.)

Яшин А.А. Живая материя: Физика живого и эволюционных про-
цессов. / Алексей Афанасьевич Яшин – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 
264 с. (август 2010 г.)

Яшин А.А. Живая материя: Ноосферная биология (нообиоло-
гия). / Алексей Афанасьевич Яшин – М.: Издательство ЛКИ, 2007. – 
216 с. (август 2010 г.)

Яценко Т.С. глубинная психология. Тенденция к психологиче-
ской смерти: диагностика и коррекция. / Т.С.Яценко, А.В.Глузман, 
И.В.Калашник. – К.: ВИЩА ШКОЛА XXI, 2010. – 231 с. (март 2011 г.)

Яцино Малгожата Культура индивидуализма. – Xарьков: гума-
нитарный Центр, 2012. – 280 с. (апрель 2014 г.)



303

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

ИмЕННОЙ УкАЗАТЕЛь

Абеляр П. 13
Адлер А. 125
Айзенк г. 131, 192 
Аксел Р. 128
Акчурин И. 40, 193, 267
Аллахвердов В. 131, 194, 298
Алтман С. 171 
Альберт Великий 13
Андреев Д. 49
Анохин К. 139, 195
Анохин П. 105, 127, 128, 177, 195, 
298
Арбиб М. 130, 235, 271
Аристарх Самосский 44, 45
Аристотель 13, 43, 44, 196
Аткинсон Р. 125, 197
Аксельрод Дж. 105
Афонькин С. 60, 61, 197
Ахундов М. 39, 197,198
Баев К. 44, 45, 198
Балмаева С. 130
Балтимор Д. 88
Басов М. 149
Батлер Дж. 125, 200
Бахтин М. 125
Берг Л. 14, 20, 28, 46, 59, 66, 202
Бергсон А. 67, 122, 123, 203, 223, 
236, 245, 270, 292, 297
Бескова И. 142, 174, 203
Бехтерев В. 41, 124, 204
Бехтерева Н. 106, 128, 134, 205
Бландэн Р. 46, 89, 92, 141, 276
Бланшо М. 125
Блум Ф. 104, 105, 207
Блок Н. 130
Блумер г. 149
Больцман Л. 17, 46, 207

Бом Д. 127, 207
Бор Н. 18,19, 25, 41, 65, 208
Бориснёв С.  147, 209
Брентано Ф. 122, 210
Бродель Ф. 35, 154, 210
Брунер Дж. 125, 151
Бруно Дж. 119
Бурдье П. 212
Буряк В. 34, 131, 212
Бутовская М. 152
Бутук А. 159
Бэн А. 124
Бюлер Ш. 126
Бюффон Ж. 12
Вавилов Н. 17, 87, 213, 227, 256, 
269
Вайганд В. 172
Валлас Б. 105,106, 144, 176, 256
Валлерстайн И. 154, 214
Введенский Н. 62, 177, 214, 215, 
271, 272
Вейсман А. 141
Величковский Б. 128
Вентцель К. 49, 215
Вернадский В. 5, 9, 27, 28, 31, 40, 
50, 51, 52, 53, 86, 108, 113, 119, 
120, 124, 131, 167, 169, 170, 199, 
216, 235, 254, 262, 282 
Вертгеймер М. 124
Вёзе К. 91
Визель Т. 106, 127, 216
Винер Н. 127
Витгенштейн Л. 124, 130, 246 
Витол Э. 15, 34, 36, 42, 62, 131, 217
Владленова И. 9, 22, 23, 25, 26, 
120, 133, 199
Войткевич г. 111, 217, 218



304

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

Волошинов В. 125
Волькенштейн М. 218
Воронцов Н. 14, 58, 88, 218, 279
Вундт В. 124
Выготский Л. 124, 125, 219
Вэхтерсхойзер г. 172
галимов Э. 112, 219
гамов г. 17, 47
гераклит 13
герасимова И. 142, 174, 203, 220
гердер И. 13
гиндилис Л. 53, 221 
гилберт У. 88, 92, 171
гладышев г. 34, 131, 221
глезер В. 221
глинер Э. 74, 75
глушков В. 127
голубовский М. 16, 17, 59, 88, 223
гольдберг Э. 128
гольджи К. 105, 124
гоулд С. 130
гоффман Э. 149
грайс г. 125
гранит Р. 124
грингард П. 128
гринин Л. 15, 27, 37, 55, 56, 79, 80, 
224, 297
гродницкий Д. 28, 58, 64, 89, 224
гроф С. 126, 131, 224
грязнов А. 40, 130, 131, 224, 264, 284
гусев М. 169, 225
гуссерль Э. 46, 122, 123, 225, 226, 
227, 253, 264, 270
гут А. 73
Давыдов В. 131
Даммит М. 125
Данилевский Н. 66
Данилова Н. 16, 107, 132, 146, 
175, 226
Дарвин Ч. 12, 13, 14, 16, 17, 41, 46, 
63, 68, 89, 104, 226, 233, 254

Дарвин Э. 13
Дейл г. 127
Декарт Р. 46, 227
Демокрит 119, 245
Деннет Д. 130, 131, 227, 291, 300
Дерр М. 172
Деррида Ж. 122, 125, 225, 227
Дехэн Ст. 130, 176
Джахая Л. 227
Джинс Дж. 25
Дильтей В. 121, 228
Добржанский Ф. 17, 28, 63, 87
Докинз Р. 116, 130, 153, 228
Докучаев В. 113
Дональд М. 128
Доннеллан К. 125
Доувер г. 174, 298
Друкер П. 126
Дубровский Д. 36, 79, 130, 222, 
229
Дэвидсон Д. 125, 209
Ерёмин А. 229
Ефремов И. 54, 230
Жоффруа Сент-Илер 14
завадский К. 14, 15, 21, 29, 30, 32, 
40, 231
зельдович Я. 17, 232
зиммель г. 149, 232
зиновьев А. 54, 232
зусмановский А. 46, 104, 233
Иваницкий А. 128, 192, 233
Ильенков Э. 130, 234
Иогансен В. 112
йоас Х. 152, 153, 154, 235
Казначеев В. 34, 51, 52, 53, 86, 
131, 235, 302
Казютинский В. 24, 39, 197, 204, 
275, 292
Каку М. 52, 73, 74, 76, 79, 87, 131, 
235, 256
Калвин М. 32, 170



305

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

Кандель Э. 142, 143, 235
Кант И. 13, 45, 46, 235, 236, 273
Капра Ф. 19, 131, 166, 168, 236
Карпинская Р. 40, 283
Кассирер Э. 125, 236
Качиоппо Дж. 126
Кац Б. 105
Кейлоу П. 29, 89, 112, 236 
Кидровски г. 171
Кильмейер К. 13
Кларк С. 130
Клаузиус Р. 17, 46
Клементс Ф. 113
Кнёбель В. 152, 154, 235
Колчинский Э. 7, 14, 15, 21, 29, 
30, 32, 40, 52, 58, 231
Кондратюк Ю. 9, 119, 162, 226, 
238, 258, 300
Коперник Н. 44, 45, 198, 228
Коран Х. 88
Кордюм В. 34, 60, 131, 239
Корлисс Дж. 171
Корнеенков С. 131, 239
Костецкий Э. 89, 93, 239, 240
Косслин Ст. 176
Крик Ф. 88
Крипке С. 124
Кристева Ю. 125
Кричевский С. 2, 6, 34, 36, 131, 
150, 151, 162, 240, 290
Куайн У. 43, 130, 209
Кузанский Н. 119
Куликов А. 15, 42, 98, 99, 100, 247
Кульпин Э. 56
Кун Т. 161, 209, 241
Курдюмов С. 127, 236, 237
Куффлер Ст. 176, 241
Кэндель Э. 128
Кювье Ж. 13
Лавджой О. 151, 152
Лавлок Дж. 28, 52, 87

Лакан Ж. 139, 229
Ламарк Ж. 12, 13, 14, 41, 46, 66, 
89, 92, 104, 141, 233, 276
Лаплас П. 45, 46, 273
Лапо А. 108, 242
Лассуэл г. 147
Левкипп 119
Левченко В. 2, 6, 20, 21, 53, 108, 
168, 243
Лейбниц г. 59, 123, 139, 230, 243
Лейзерсон А. 104, 105, 207
Лекторский В. 130
Лем Ст. 34, 36, 54, 243
Леонтьев А. 143, 243
Лесков Л. 34, 53, 131, 244
Линде А. 73
Линдли Р. 46, 89, 92, 141, 276 
Лима де Фариа А. 20, 86, 244
Липман Ф. 96
Лири Т. 136, 162, 244, 279
Лоренц К. 141, 177, 245
Луман Н. 147, 245
Лурия А. 125, 219, 245, 252
Любищев А. 17, 20, 29, 66, 193, 
245, 246
Ляпунов А. 127
Майварт Ст. 66
Майр Э. 16, 17, 28, 87, 101, 297
Макгинн К. 130
Мак-Каллок У. 127
Ман П. 125
Манеев А. 34, 40, 131, 247
Маргулис Л. 19, 166
Марков А. 15, 33, 42, 88, 89, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 141, 146, 152, 247, 297
Мартин Р. 105, 106, 123, 144, 176, 
256
Маслоу А. 126, 249, 285
Маунткастл В. 106
Мезельсон М. 88



306

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

Мейен С. 64, 72, 250
Менделеев Д. 16
Мережковский К. 250
Меркулов И. 16, 130, 142, 174, 
203, 298
Мерлин В. 149
Мёбиус К. 113
Мид Дж. 149
Миланкович М. 169
Миллер Дж. 125
Миллер Ст. 170
Минеева Л. 169, 225
Моисеев Н. 34, 40, 41, 67, 131, 252
Монтегю Р. 124
Моргун В. 131, 169, 253
Моррис Е. 128
Мостепаненко А. 39, 40, 253, 284
Муханов В. 73
Наатанен Р. 128
Нагель Т. 130
Назаретян А. 27, 34, 56, 131, 254
Назаров В. 63, 89, 254
Нейсбит Д. 36, 255
Найссер У. 125
Негели К. 66
Нейман Дж. 127
Николелис М. 128
Николлс Дж. 105, 106, 144, 176, 
241, 256
Ниренберг М. 88
Ницше Ф. 121, 123, 227, 229, 256, 
263, 287, 302 
Ньюкомб Т. 148
Ньютон И. 22, 46, 257
Ньюэл А. 130
Одум г. 67, 258
Одум Э. 67, 258
Олдс Дж. 128
Опарин А. 31, 32, 93, 170, 171, 
203, 235, 237, 258, 284
Орджел Л. 91

Осгуд Ч. 148
Остин Дж. 125
Павлов И. 41, 105, 124, 139, 177, 
195, 271, 272
Панов А. 56
Патнэм Х. 130, 209, 260
Пенроуз Р. 47, 130, 131, 260, 261
Петтерсон О. 169
Петти Р. 126
Пиаже Ж. 125, 261
Пинкер Ст. 176, 262
Пископпель А. 126
Планк М. 25, 41, 76
Платон 13, 44, 153, 245, 262
Плесснер Х. 123
Попов И. 66, 263
Поппер К. 43, 130, 153, 263
Поршнёв Б. 41, 263
Прибрам К. 127, 264
Пригожин И. 18, 131, 264
Прист Ст. 131, 264
Птолемей К. 44, 45
Пурбах 45
Райл г. 130
Райт С. 17, 62, 87
Рамачандран В. 128, 136, 140, 
143, 144, 266
Рамон-и-Кахаль С. 41, 105, 124
Рамсей Ф. 124
Рассел Б. 34, 124, 266
Рассел П. 131, 224
Региомонтана 45
Ребек Дж. младший 171
Реди Ф. 31
Реймерс Н. 267
Рерих Е. 49
Рерих Н. 49, 267
Роджерс К. 136, 285
Рорти Р. 130, 209, 268
Рубаков В. 73
Рубинштейн С. 125, 149, 191, 268



307

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

Саган Д. 19, 166
Саган К. 47, 131, 269
Саймон г. 130
Сартр Ж.-П. 122, 123, 195, 270
Северцов А. Н. 58, 62, 216, 270
Северцов А. С. 16, 89, 270
Селларс У. 130
Сенгер Ф. 88
Сепкоски Дж. 69, 70
Сеченов И. 124, 177, 271, 272
Сёрл Дж. 125, 130, 271
Сиксу Э. 125
Симонов П. 128, 272
Симпсон Дж. 17, 87
Скиннер Б. 130, 272
Соколова Е. 128, 274
Сократ 13
Соловьёв В. 49, 154, 274
Сорокин П. 34
Соссюр Ф. 125
Стайнер Дж. 125
Старобинский А. 73
Стеббинс Дж. 17, 28, 87, 100
Стел Ф. 88
Стерлинг Б. 54, 55, 275
Стёпин В. 36, 39, 275, 276
Стил Э. 46, 88, 89, 92, 141, 276
Стросон П. 125
Стругацкие А. и Б. 54, 276
Субетто А. 53, 54, 276, 277
Сукачёв В. 113
Супотницкий М. 94, 277
Тейлор Ф. 126, 279, 288
Тейяр де Шарден П. 33, 34, 50, 
123, 130, 229, 271, 279
Темин М. 88
Тенсли А. 113
Тимофеев-Ресовский Н. 17, 28, 
88, 279
Тинберген Н. 177
Титченер Э. 124

Тойнби А. 154, 279
Тоффлер Э. 280
Туркхеймер Э. 141
Тьюринг А. 127
Уголев А. 60, 281
Уивер У. 148
Уилбер К. 126, 281
Ульянов (Ленин) В. 154
Уоддингтон К. 28
Уолтер У. 127
Уотсон Дж. 88, 124, 259
Урсул А. 2, 6, 34, 40, 51, 131, 234, 
268, 281, 282
Ухтомский А. 62
Фёдоров Н. 48, 49, 50, 162, 271
Фёстер Х. 127
Филипченко Ю. 15, 29, 46, 59, 87, 
88, 89, 283
Фишер Р. 17, 62, 87
Флейвелл Р. 174, 298
Флоренский П. 48
Фодор Дж. 125, 130
Фокс Р. 67, 284
Фокс С. 31, 170, 171, 284
Фолсом К. 67, 285
Форбс С. 113
Франкл В. 126, 285
Фреге г. 124
Фрейд з. 123, 124, 125, 139, 222, 
232, 268, 285, 292
Фридман А. 17, 23, 47, 77, 78, 286
Фрит К. 128, 286
Фриш К. 177
Фуко М. 125, 286
Фукс П. 105, 106, 144, 176, 256
Фукуяма Ф. 36, 286
Хабермас Ю. 125
Хазен А. 34, 67, 131, 287
Хайдеггер М. 121, 123, 230, 251, 
268, 287
Хайман Ст. 129, 288



308

ИМЕННОй УКАзАТЕЛЬ

Хайнрих Х. 169
Хайтун С. 6, 16, 34, 42, 67, 131, 
288
Хакен г. 18, 127, 288
Хаксли Дж. 17, 64, 87, 288
Хаксли Э. 105, 127, 128
Хамерофф Ст. 128
Хамори й. 288
Хантингтон С. 35, 251, 288, 289
Хартлайн К. 124, 127
Хебб Д. 106, 128, 132, 134
Ховланд К. 126
Ходжкин А. 105, 127
Хойл Ф. 47, 300
Холдейн Дж. 17, 28, 31, 62, 87, 170
Холодный Н. 34, 53, 131, 290
Хомский Н. 125, 130, 141, 290
Хофстедтер Л. 104, 105, 207
Хьюбел Д. 106, 128, 291
Хэйл М. 13
Циолковский К. 9, 34, 49, 131, 
162, 194, 196, 233, 261, 292, 294
Чайковский Ю. 12, 13, 15, 33, 42, 
45, 58, 60, 64, 88, 96, 98, 292
Чейкен Ш. 126
Чек Т. 171
Черниговская Т. 139, 195
Чернин А. 27, 74, 75, 293, 294
Четвериков С. 17, 87
Чёрчленд П. 130
Чижевский А. 34, 49, 67, 131, 165, 
166, 294, 301

Чэлмерс Д. 130
Шарко Ж.-М. 139
Шелер М. 123, 295
Шеннон К.127, 148
Шериф М. 126
Шеррингтон Ч. 105, 124
Шишкин М. 28, 295
Шкловский И. 47,48, 53, 596
Шмальгаузен И. 17, 20, 28, 58, 62, 
66, 87, 88, 104, 296
Шпенглер О. 154, 161, 278, 296
Шрамм У. 148
Шрёдингер Э. 25, 67, 68, 296, 297
Шустер П. 92, 168, 171, 298
Щедровицкий г. 126
Эверетт Х. 162, 203
Эдриан Э. 105, 124
Эйген М. 92, 168, 171, 298
Эйлер У. 105
Эйнштейн А. 17, 23, 24, 25, 41, 75, 
260, 298
Экклс Дж. 127, 128
Эмпедокл 13, 59
Энгельс Ф. 57, 186, 248, 299
Эшби У. 18, 127, 300
Юнг К. 124, 125, 139, 222, 300
Юлина Н. 130, 300
Юри г. 32, 170
Яблоков А. 13, 53, 88, 108, 226, 
279, 300
Якобини М. 136, 143, 144, 300
Ясперс К. 8, 121, 122, 279, 301, 302



309

СОДЕРжАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ: 
ИСТОРИкО-фИЛОСОфСкИЙ АНАЛИЗ
ЭВОЛЮЦИОННЫХ ТЕОРИЙ ...................................
глава 1. Понятие «эволюция» ......................................................... 
глава 2. Понятие «эволюция» в современных научных
теориях ................................................................................................... 
глава 3. Понятие «эволюция» в философии .............................

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ ТЕОРИИ 
«ЭВОЛЮЦИОНИРУЮщАЯ мАТЕРИЯ» ……………...
глава 4. Универсалии эволюции …………………......…………............
глава 5. Модель эволюции косной материи .............................
глава 6. Модель эволюции живой материи .............................
глава 7. Модель эволюции разумной материи .......................
глава 8. Переходные состояния материи. 
Биокосная материя ...........................................................................
глава 9. Биоразумная материя .......................................................
глава 10. Структура Мироздания: 
модель «Эволюционирующая материя» ……………..……..............

ЗАкЛЮЧЕНИЕ ..........................................................

ЛИТЕРАТУРА ………………………………………….........…

ИмЕННОЙ УкАЗАТЕЛь ...........................................

СОДЕРжАНИЕ ..........................................................

CONTENTS ................................................................

7

12
12

22
39

57
57
73
86

119

168
173

179

186

191

303

309

310



310

CONTENTS

INTRODUCTION ........................................................

PART I: 
HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL
ANALYSIS OF THE EVOLUTIONARY THEORY .............
Chapter 1. The concept of «evolution» ..........................................
Chapter 2. The concept of «evolution»
in the modern scientific theories ....................................................
Chapter 3. The concept of «evolution» in the philosophy .......

PART II: 
BASICS OF THE THEORY «EVOLVINg mATTER» …..
Chapter 4. Universals evolution .....................................................
Chapter 5. The evolution model of inert matter ..........................
Chapter 6. The evolution model of living matter ........................
Chapter 7. The evolution model of intelligent matter ..............
Chapter 8. Transition states of matter. 
Bioinert matter ....................................................................................
Chapter 9. Bio-intelligent matter .................................................
Chapter 10. Structure of the Universe: the model 
of «Evolving matter» ……………..……...................................................

CONCLUSION ...........................................................

REFERENCES ………………………………………….........…

INDEx ........................................................................

CONTENTS ................................................................

CONTENTS ................................................................

7

12
12

22
39

57
57
73
86

119

168
173

179

186

191

303

309

310



311

международное философско-космологическое общество 
(мфкО)

мфкО  – это организация, сформированная по предложению участников 
Первого международного семинара «Мироздание – структура, этапы станов-
ления и развития» (г. Переяслав-Хмельницкий, Украина, 5-7 октября 2004 г.).

Председателем Международного философско-космологического общества 
избран доктор философских наук, профессор Базалук Олег Александрович.

Цель проекта МФКО - объединить в единое информационное простран-
ство академические научные, философские и любительские исследования по 
космической тематике. 

Деятельность
В настоящее время МФКО специализируется на разработке и создании еди-

ного информационного пространства в области изучения и освоения космоса.
Приоритетными для МФКО являются три направления: 
Научное и философское исследование структуры Мироздания и этапов ее 

эволюции; исследование места человека в масштабах земли и космоса;
Научно-философская аналитика современных образовательных систем с 

целью формирования образа человека будущего – абстрактного идеального 
образа будущих поколений, выступающего своеобразным ориентиром для су-
ществующих систем образования;

Теоретическое и практическое исследование организации и осуществле-
ния космических путешествий.

Помимо предоставления возможности качественного общения и доступа 
к современной информации об исследованиях космоса, МФКО издаёт акаде-
мический научно-философский журнал «Философия и Космология», серию 
коллективных монографий: «Образ человека будущего» и «Космические пу-
тешествия», проводит интернет-конференции, международные семинары, вы-
ставки и т.п. 

Предложение о сотрудничестве
МФКО приглашает к сотрудничеству академических ученых, преподава-

телей учебных заведений всех уровней аккредитации, студентов, любителей 
и всех заинтересованных лиц, для создания единого информационного про-
странства в области освоения космоса.

По мнению организаторов МФКО все три направления, несмотря на ка-
жущуюся несовместимость, тесно между собой связаны. С одной стороны, 
они нацелены на исследование места человека в масштабах земли и космоса, с 
другой стороны – подчеркивают очевидный факт, человек – это производное 
эволюции Мироздания, поэтому рассматривать его активность нужно только 
исходя из особенностей эволюции космоса. 

Электронный адрес: logos35@yandex.ru
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