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Вся история науки на каждом шагу показывает, что отдельные личности 
были более правы в своих утверждениях, чем целые корпорации ученых 
или сотни и тысячи исследователей, придерживающихся господствую-
щих взглядов. Жизненность и важность идей познается только долгим 
опытом. Значение творческой работы ученого определяется временем. 

(Â.È. Âернадский)

В статье рассматриваются взгляды В.И. Вернадского на пространственно-геометриче-
скую природу живого и косного вещества в рамках биосфероцентрической парадигмы 
жизни (БЦПЖ). Вслед за Л. Пастером и П. Кюри Вернадский подчеркивал различия гео-
метрических свойства живой и косной материи на Земле, указывая, что между живым и 
косным веществом нет переходных состояний. Геометрические свойства, рассматри-
ваемые как атрибутивные, определяют принципиальные различия в свойствах живого 
и косного вещества. В.И. Вернадский предлагал в качестве универсальных атрибутов 
рассматривать не только физические и химические свойства веществ, но также их гео-
метрические свойства, указывая, что идентичность химического состава органических 
молекул не является решающим для идентификации конкретного вещества или при-
родного тела и их свойств. Геометрическая структура молекул, по нашему мнению, и 
является тем геометрическим кодом жизни, который определяет функции органиче-
ских молекул, надмолекулярных структур и процессы морфогенеза. Изначально коди-
рующая роль нуклеиновых кислот определяется геометрической структурой молекул 
(двойная спираль ДНК или геометрическое кодирование), и лишь во вторую очередь 
код  ДНК связан с последовательностью нуклеотидов (триплетный код – вторичная или 
цифровая форма кодирования). Пространственно-геометрические идеи строения жи-
вого и косного вещества биосферы весьма четко сформулированы В.И. Вернадским в 
его публикациях (1910 – 1940 гг.).
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рия, парадигма, симметрия, диссимметрия, космическая организованность, биосфе-
роцентрическая парадигма жизни (БЦПЖ).

Введеíèе. «Êак указал Äокучаев, чтобы наука приносила пользу человече-
ству, необходиìо в раìках всего естествознания изучать соотношение 

ìежду ìертвой и живой природой и разрабатывать теì саìыì общенаучную 
теоретическую основу.< …> Природу нужно приниìать как истину. Íо истину 
нельзя разрывать на части – она исчезнет по существу» [1, с. 52–53]. Это ука-
зание в полной ìере осуществлено в раìках учения Â.È. Âернадского о био-
сфере. Ñозданная на основе этого учения концепция жизни (биосфероцентри-
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ческая парадигìа жизни – БÖПЖ), основа-
на на нескольких постулатах, характерных 
для естественно-научных взглядов Â.È. Âер-
 надского, в которых особо выделена роль 
геоìетрических свойств ìатериальных 
обúектов в пониìании жизни на нашей 
планете (выделиì четыре постулата).

Пеðвый поñòуëàò. Äекларирована 
гео логическая вечность зеìной жизни, т.е. 
жизнь рассматривается как планетное яв-
ление, которая никогда не возникала, яв-
ляясь частью космического процесса (кос-
мической организованности). Первый 
 постулат противоречит широко распро-
страненноìу в научноì сознании ìифу, со-
гласно котороìу жизнь некогда зароди-
лась. Äругиìи словаìи, этот постулат не 
совпадает с традиционныìи взглядаìи 
естествоиспытателей, привыкших считать 
«живое недавним явлением <…> и думать 
о ее появлении на планете в каких-то неиз-
ученных временах, постепенном усложне-
нии в соответствии с уже усвоенным к тому 
времени эволюционным учением от при-
митивного к сложному. <...> Идея Вернад-
ского оставляла в стороне такие традиции, 
полагая совершенно новые основания: 
жизнь, живое вещество – вечный и неиз-
менный спутник планеты; она имеет зако-
номерные черты, которые нельзя вывести 
из анализов, сделанных в рамках старой 
парадигмы происхождения жизни» [2, с. 
41]. Âернадский писал: «Поиски старта 
жизни иìеют под собой одну подоплеку. 
<…> Îни есть следствие уìственных при-
вычек, ìноговекового воспитания в лоне 
сначала иудейского, а затеì христианско-
го ìировоззрения, в которых идея перво-
начального творения ìира и всего живого, 
включая человека, является основой глав-
ного ìифа. За ìногие века идея вошла в 
плоть и кровь, стала необсуждаеìой уста-
новкой. È когда к ней обратилась наука, 
<…> она саìыì простыì образоì впитала 
предвзятое ìнение, не заìечая его» [2, с. 
44]. Îн писал также: «Жизнь рассìатрива-

ется как случайное явление на Зеìле, а в 
связи с этиì исчезает из нашего научного 
кругозора на каждоì шагу проявляющееся 
влияние живого на ход зеìных процессов. 
Íе случайно развитие жизни на Зеìле и не 
случайно образование на поверхности 
планеты, на ее границе с косìической сре-
дой, особой охваченной жизнью оболоч-
ки – биосферы» [3, с. 32].

Вòоðой поñòуëàò. Жизнь – планетное 
явление и ее проявление определяется 
законами Космоса (Вселенной). Этот по-
стулат положен в основу созданной иì но-
вой науки – биогеохиìии или косìо-био-
геохиìии. «Приìер синтетического твор-
чества Âернадского – создание иì новой 
отрасли естествознания, новой науки – 
биогеохиìии. Предìет биогеохиìии – 
роль живых существ в разìещении атоìов 
различных веществ в пространстве, или 
говоря словаìи Âернадского, роль био-
генной ìиграции атоìов в геологической 
истории планеты» [4, с. 99]. Âернадский 
писал: «Òвари Зеìли являются созданиеì 
сложного косìического процесса, необ-
ходиìой и законоìерной частью стройно-
го косìического ìеханизìа, в котороì, 
как ìы знаеì, нет случайности» [5, с. 6]. 
Физическая связь биосферы и Êосìоса 
осуществляется посредствоì разно-
образных электроìагнитных излучений, 
поступающих отовсюду из небесных про-
странств, из которых видные наì световые 
излучения являются ничтожной их частью.

Òðеòèй поñòуëàò. Все живое возника-
ет только от живого (принцип Реди). Õотя 
хиìический состав живой и косной ìате-
рии в биосфере идентичен, но существует 
резкое преобладание (в ìиллионы раз) 
числа хиìических соединений в живоì ве-
ществе по сравнению с их числоì в косных 
телах. Èз этого постулата следует, что раз-
ìножение живого вещества есть основной 
способ его передвижения по зеìной по-
верхности. «Â ходе геологических веков и 
бесчисленных сìен организìов видно, что 
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разìножение есть передвижение по по-
верхности живого вещества, которое не-
сет с собой потенциальную энергию с но-
вой возìожностью разìножения. Âернад-
ский называет это передвижение 
скоростью передачи жизни» [2, с. 55]. Â 
соответствии со взглядаìи французского 
 философа Бергсона, Âернадский рассìа-
тривает рост живого вещества как «дле-
ние», т.е. длительность удвоения числа 
клеток в тканях, длительность удвоения 
числа особей в популяции и т.п. По Âер-
надскоìу, разìножение связано с поняти-
еì «вреìени». Ñуществует различие в по-
ниìании вреìени для живой и косной ìа-
терии. «Òак как ìы никогда не ìожеì 
произвести учет живого вещества ìгно-
венно, то биологический элеìент вреìени 
определяет ìаксиìально допустиìую ве-
личину длительности этого учета, правда, 
только с одной точки зрения, с точки зре-
ния увеличения количества неделиìых и 
сìены поколений» [6, с. 259]. Âреìя одно-
направлено и является основныì параìе-
троì биологических процессов. Через 
размножение реализуются следующие 
биогеохимические функции живого веще-
ства: а) происходит перенос массы и вы-
работанной энергии из одного места пла-
неты в другое; б) размножением опреде-
ляется феномен биологического времени. 

Чеòвеðòый поñòуëàò. Геометриче-
ские пространства у живого и косного ве-
щества планеты не совпадают. Ãеоìетри-
ческий подход Âернадского к описанию 
природных тел соответствует классиче-
ской традиции естествознания, согласно 
которой природные обúекты – это целост-
ные систеìы, что, в частности, отличает 
БÖПЖ Âернадского от других концепций о 
жизни. Òрадиция геоìетрического подхо-
да в изучении природы пришла в европей-
скую науку из Äревней Эллады. Âернад-
ский, вслед за Ë. Пастероì, осознал, что 
наряду с физическиìи и хиìическиìи 
свойстваìи ìолекул необходиìо учиты-

вать универсальную роль геоìетрии, кото-
рая у живых и косных тел различна. «Ãео-
ìетрия – это наука о пространственноì 
порядке, она изучает его путеì изìерения 
форì и установления соотношений ìежду 
ниìи. <…> Платон считал геоìетрию и 
числа абстрактныìи, а потоìу и идеаль-
ныì философскиì языкоì» [7, с. 6]. Öе-
лостный (косìобиохиìический) подход к 
проблеìаì жизни на Зеìле привел Âер-
надского, по нашеìу ìнению, к пониìа-
нию (открытию) геометрического кода 
жизни, который предìетно до сих пор не 
рассìатривался в научной литературе. 

Постулаты БÖПЖ достаточно полно 
представлены и прокоììентированы в 
трудах саìого Â.È. Âернадского (1910 – 
1940 гг.). Îднако его труды долгое вреìя 
оставались ìалоизвестныìи как среди 
 отечественных, так и зарубежных ученых, а 
их публикация и осìысление происходит 
лишь в последние 3–4 десятилетия. Èдеи 
БÖПЖ форìулировались Â.È. Âернадскиì 
постепенно, в течение длительного вре-
ìени, и для их восприятия и сопоставле-
ния с совреìенныìи представленияìи 
они кажутся «неудобовариìыìи». Во-пер-
вых, трудности вытекают из того, что ста-
тьи и книги Âернадского выходили в раз-
ное вреìя, отличаясь по степени завер-
шенности тех или иных положений БÖПЖ. 
Во-вторых, концептуальные идеи БÖПЖ 
для совреìенного естествоиспытателя не 
всегда понятны, так как опираются на 
огроìные пласты научного естествозна-
ния, накопленные человечествоì за пред-
шествующие ÕÕ веку столетия. «Â.È. Âер-
надский относится к числу титанов ìысли 
и нравственности, которыìи человече-
ство вправе гордиться < …> считанные 
единицы среди ученых: Àристотель, Ãете, 
Ëаìарк, Ëеонардо да Âинчи, Пастер, Ëа-
вуазье, Ëоìоносов (список ìожно про-
должить) ìогут сравниться с Âернадскиì 
по способности владеть на профессио-
нальноì уровне ìатериалоì разных наук. 
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Íо и от них Âернадский отличается ìа-
стерствоì синтеза далеко разошедшихся 
отраслей знания и высокиì дароì предви-
денья будущего» [4, с. 99]. Подобный 
стиль изложения глобальных проблеì об-
щего естествознания практически исчез 
из научной литературы. В третьих, хотя 
при жизни у Â.È. Âернадского было неìа-
ло учеников, но пряìых продолжателей 
его учения о биосфере и ноосфере в по-
следующие годы фактически не было.

Íесìотря на исторические, сеìанти-
ческие и стилистические особенности тек-
стов и идей Â.È. Âернадского, наше вни-
ìание привлекли публикации отечествен-
ных авторов, в которых дана достаточно 
глубокая и ìногосторонняя интерпрета-
ция пророческих взглядов Â.È. Âернад-
ского на природу живой и косной ìатерии. 
Ê их числу относятся ìонографии: 
À.Ñ. Пресìана «Èдеи Âернадского в 
 совреìенной биологии» (1976), Ã.П. Àксе-
нова «Â.È. Âернадский о природе вреìени 
и пространства» (2010), Ã.Í. Ñаенко «Âла-
диìир Èванович Âернадский: ученый и 
ìыслитель» (2002), Ã.È. Флеровой «Ìоя 
биосфера» (2010). Â статье, наряду с ори-
гинальныìи цитатаìи саìого Â.È. Âер-
надского, основные положения БÖПЖ ил-
люстрированы цитатаìи из названных 
книг и статей других авторов.

Íастоящая работа посвящена анализу 
и трактовке пространственно-геоìетриче-
ских аспектов БÖПЖ. Приходится отìе-
тить, что излагать взгляды Â.È. Âернадско-
го по вопросаì живой и косной ìатерии 
представляет известную сложность. Â этой 
связи автор приносит извинения будущиì 
читателяì за некоторую коìпилятивность 
и стилистическую рыхлость изложения. 

Жèвое вещеñòво бèоñфеðы. Óчение 
о биосфере значительно опередило и про-
должает опережать существующие ныне в 
науке представления о жизни. Âернадский 
писал в 1920 г.: «Я ясно стал осознавать, 
что ìне суждено сказать человечеству но-

вое в тоì учении о живоì веществе, кото-
рое я создаю, и что есть ìое призвание, 
ìоя обязанность, наложенная на ìеня, ко-
торую я должен проводить в жизнь – как 
пророк, чувствующий внутри себя голос, 
призывающий его к деятельности. Я по-
чувствовал в себе деìона Ñократа. <…> Я 
считаю, ìои представления о живоì ве-
ществе вносят новое в пониìание приро-
ды, и связное их изложение составляет не 
науку, но «учение» в общей схеìе знаний, 
которое не было до сих пор в цельноì виде 
высказано. <…> Ìы будеì при этоì обра-
щать вниìание не на все свойства живого 
вещества, а только на те, которые связаны 
с его ìассой, хиìическиì составоì и 
энергией. Â такоì употреблении «живое 
вещество» является новыì понятиеì в на-
уке» [8, с. 29]. 

Живое вещество – совокупность живых 
организìов, населяющих планету. «Живое 
вещество – понятие, иìеющее точные 
границы и обúеì, иìеющее не биологи-
ческое, а геологическое значение, т. е. 
рассìатривающее организìы с точки зре-
ния элеìентарного, атоìного, хиìическо-
го состава, иìеющее совокупный вес и 
энергию, обладающее своиìи, ни к чеìу 
не сводиìыìи свойстваìи. <…> Живое 
вещество расценивалось Вернадским как 
предельный, неразложимый и целостный 
элемент мира, то есть такой же, как основ-
ные понятия науки – материя и энергия» 
[2, с. 100].

Óчение о биосфере позволило Âернад-
скоìу перевести дискурс о живоì веще-
стве из биологии в биогеохиìию. «Биогео-
хиìия вносит в научное изучение явлений 
жизни совершенно другую трактовку есте-
ственных живых тел, чеì та, к которой при-
вык биолог. Îна вносит новое пониìание 
живой природы, не противоречащее ста-
роìу, но его дополняющее и углубляющее. 
Ðассìатривая живой организм в аспекте 
биосферы, она обращается к составляю-
щиì его атомам. <…> Жизнь проявляется 
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в непрерывно идущих <…>, законоìерных 
ìиграциях атоìов из биосферы в живое 
вещество, с одной стороны, и, с другой 
стороны, в обратных их ìиграциях из жи-
вого вещества в биосферу. Живое веще-
ство есть совокупность живущих в био-
сфере организìов <…> и изучается в пла-
нетноì ìасштабе, так как отдельное 
неделиìое1, на которое направлено вни-
ìание биолога, отходит на второе ìесто в 
ìасштабе изучаеìых в биогеохиìии явле-
ний» [9, с. 421]. «Âернадский различает 
три типа биологической ìиграции атоìов. 
<…> Первый тип биогенной ìиграции ато-
ìов – это обìен веществ у организìов с 
окружающей средой. Превышение прито-
ка веществ над убылью обеспечивает на 
определенноì этапе жизни организìа 
рост и разìножение. Второй тип биоген-
ной ìиграции атоìов, возвращение веще-
ства из состава живых организìов в кос-
ную ìатерию, связан со сìертью. Третий 
тип биогенной ìиграции атоìов – созна-
тельное переìещение живыìи существа-
ìи атоìов косной ìатерии при строитель-
стве гнезд, сот, сооружений терìитов, при 
создании подзеìных укрытий: нор, тонне-
лей, при добывании пищи» [4, с. 102–103].

Â учении о биосфере Âернадский обоб-
щает ìножество эìпирических наблюде-
ний, которые «опираются на факты индук-
тивныì путеì собранные, не выходя за их 
пределы и не заботясь о согласии или не-
согласии полученного вывода с другиìи 
существующиìи представленияìи о при-
роде. Â этоì отношении эìпирические 
обобщения не отличаются от научно уста-
новленного факта» [3, с. 51]. «Òолько в са-
ìые последние годы наука «доросла» до 
пониìания того коренного переворота в 
познании фундаìентальных основ жизни, 
который полвека назад совершил этот 
«ìогучий ìыслитель» [5, с. 4].

1 Íеделиìое – этиì словоì Â.È. Âернадский назы-
вает отдельную особь или отдельный организì.

Èдея вечности жизни была основопо-
лагающей для Âернадского как теоретика 
естествознания. «Живая поверхностная 
«пленка» в несколько килоìетров, без 
пропусков облекавшая поверхность геои-
да и обладавшая своей строго определен-
ной законоìерной функцией как часть 
планетного устройства. Åе роль заключа-
лась в биогеохиìическоì преобразовании 
энергии Ñолнца на поверхности Зеìли в 
геологические тела и структуры» [2, с. 40]. 
Èзучив в историческоì контексте взгляды 
на происхождения жизни, он нашел точ-
ное, но забытое решение этого вопроса. 
«Флорентийский врач Франческо Ðеди в 
1668 г. сфорìулировал принцип биогене-
за: все живое только от живого. Èначе 
говоря, не ìожет быть сейчас и не ìогло 
быть в прошлоì зарождения живого из 
косной ìатерии. <…> Íикакие другие ва-
рианты <…>  зарождение сначала саìых 
приìитивных видов от различных органи-
ческих веществ, а потоì уж эволюция к 
сложноìу или древнее одноìоìентное 
зарождение с последующиì законоìер-
ныì развитиеì уже от организìа к орга-
низìу, никакие такие варианты не иìеют 
ìеста. Нет научных фактов, хотя бы близко 
подводящих к ним. Âесь научный опыт 
подтверждает принцип Реди. Íе иìеют 
успеха и опыты пряìого синтеза живого из 
хиìических соединений. Живое происхо-
дит от живого, и так было всегда, на протя-
жении всей геологической истории плане-
ты. <…> Признавая биогенез за един-
ственную форìу зарождения живого, 
неизбежно приходится допустить, что на-
чала жизни в том космосе, который мы на-
блюдаем, не было, поскольку не было на-
чала этого космоса. Жизнь вечна постоль-
ку, поскольку вечен косìос, и передавалась 
всегда биогенезоì. Òо, что верно для де-
сятков и сотен ìиллионов лет, протекших 
от архейской эры и до наших дней, верно и 
для всего бесчисленного хода вреìени 
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косìических периодов истории Зеìли. 
Âерно и для всей Âселенной» [2, с. 44].

Îбобщения Âернадского о количестве 
живого вещества на планете соответствуют 
физическому принципу сохранения массы 
и энергии. «Положение Âернадского о веч-
ности жизни, о ее неизìенноì количестве в 
хиìических реакциях планеты в течение 
всей геологической истории, постоянство 
отношения к инертной ìатерии планеты, о 
ее неизìенной роли в осуществлении гео-
хиìических функций – все это разные фор-
мулировки принципа сохранения количе-
ства жизни. <…> Принцип вечности жизни 
оставался всегда для него важнейшиì на-
учныì фактоì среди всех остальных и од-
новреìенно ìетодологическиì приеìоì, 
из которого он исходил при обсуждении 
любого вопроса биосферы, планетной жиз-
ни, строения и истории планеты и косìиче-
ского пространства» [2, с. 45]. 

Ðазìышляя об организации биосферы, 
Âернадский обратился к пространствен-
ныì свойстваì ìолекул. Ðазвивая учение о 
планетной форìе жизни, Â.È. Âернадский 
связывал свойства живого со структурной 
организацией как саìого низшего (ато-
ìарного), так и саìого высокого, или био-
сферного, уровня. Правизна – левизна ор-
ганических ìолекул указывала на то, что 
живоìу веществу присуща иная геоìет-
рия, чеì косноìу. «Ìежду живыìи и кос-
ныìи естественныìи телаìи биосферы 
нет переходов – граница ìежду ниìи на 
всеì протяжении геологической истории 
резкая и ясная. <…> Âещество биосферы 
состоит из двух состояний, ìатериально и 
энергетически различных – живого и кос-
ного. Õотя живое вещество в биосфере ìа-
териально ничтожно, энергетически оно 
выступает на первое ìесто. Этиì опреде-
ляется новое чрезвычайно важное свой-
ство биосферы – ее геоìетрическая раз-
нородность. Ìожно допустить <…>, что 
живое вещество проявляет иную геоìет-
рию, чеì геоìетрия Эвклида» [9, с. 428]. 

«Ìы уже ìного знаеì о жизни, но все 
еще не пониìаеì ее сущности, не ìожеì 
найти чего-то общего, присущего всеìу 
ìногообразию живого, т. е. установить 
критерий живого. È все очевиднее обнару-
живается несостоятельность надежд пре-
одолеть такой разрыв ìежду знаниеì и 
пониìаниеì путеì дальнейшего накопле-
ния экспериìентальных данных. <…> Â 
свете такой конфликтной ситуации необ-
ходиìо обратиться <…> к вопросу о тоì, 
правоìерны ли сложившиеся представле-
ния, исходя из которых, ìы пытаеìся най-
ти критерий живого? Большинство биоло-
гов считают, что свойства живого в полной 
ìере проявляются в отдельноì организ-
ìе, что единицей живого является клетка и 
что специфика живого связана с особой 
упорядоченностью биологических струк-
тур. Óспехи ìолекулярной биологии при-
вели ìногих ученых к убеждению, что пер-
вооснова этой упорядоченности заложена 
в особенностях физической структуры 
ÄÍÊ, а, следовательно, законы возникно-
вения и эволюции жизни ìожно будет  
<…> свести к элеìентарныì физическиì 
процессаì. Однако современные биофи-
зические исследования не подтверждают, 
а опровергают эти радужные надеж-
ды» [5, с. 4].

Ñèммеòðèя è дèññèммеòðèя. Â каче-
стве базового понятия при описании при-
родных тел Â.È. Âернадский использует 
понятие «сиììетрия» («гарìония»). Îно 
появилось еще в Äревней Ãреции и позво-
ляло грекаì оценивать красоту природных 
обúектов и человеческого тела. Под сиì-
ìетрией пониìается соразìерность или 
соответствие в расположении частей обú-
екта относительно некой точки, пряìой 
или плоскости. Â естествознании с сиììе-
трией связаны законы сохранения энер-
гии, количества движения, свойства эле-
ìентарных частиц, строение атоìов, 
 ìолекул, структура кристаллов (кристал-
лографическая сиììетрия) и т. д. «Прин-
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цип сиììетрии <…> уже более 100 лет как 
проник в науку в совреìенной форìе и 
раскрылся наì с поразительной яркостью 
в одной из наиболее совершенной отрас-
ли физики – кристаллографии. Íовыì в 
науке явилось не выявление принципа 
сиììетрии, а выявление его всеобщно-
сти» [9, с. 64]. 

Ìировоззренческую роль сиììетрии в 
естествознании впервые осознал П. Êюри: 
симметрия как физическое состояние про-
странства. Èз этого следует: «любые физи-
ческие <…> тела, включая организìы, со-
храняют те элеìенты сиììетрии, которые 
совпадают с элеìентаìи сиììетрии физи-
ческих полей внешней среды. <…> Ñиììе-
трия среды как бы накладывается на сиì-
ìетрию <…> тел, образующихся в этой 
среде, воплощается в них» [10, с. 17]. Â 
биологии сиììетрия – «это зеркальное, 
билатеральное, радиальное или иное пра-
вильное расположение одноиìенных ча-
стей тела или органов по отношению к не-
которой оси или плоскости. <…> Â основе 
сиììетрии <…> лежат явления сиììетрии 
в кристаллах неорганических веществ, в 
тоì числе и биополиìеров – белков, нукле-
иновых кислот и полисахаридов» [11, с. 
611]. Ê понятию «сиììетрия» тесно приìы-
кает понятие «асиììетрия», которую ìож-
но рассìатривать как количественная фор-
ìа сиììетрии (рис. 1). «В действительно-
сти асимметрия – другое выражение для 
симметрии, и как симметрия может быть 
разных типов, разной может быть и асим-
метрия. Íаприìер, круг обладает высшиì 
типоì сиììетрии вращения среди других 
плоских фигур: он совпадает саì с собой 
при повороте с собой при повороте на лю-
бой угол относительно центра. Правильный 
восьìиугольник обладает сиììетрией вра-
щения порядка 8: он совпадает саì с собой 
при повороте на 7 различных углов плюс 
один нулевой поворот. <..> Êвадрат обла-
дает сиììетрией вращения 4: по отноше-
нию к кругу восьìиугольник ìенее сиììе-

тричен, более асиììетричен. Íо по отно-
шению к квадрату он, напротив, более 
сиììетричен, у него ниже степень асиììе-
трии» [12, с. 109–110]. По сути, сиììетрия 
и асиììетрия – это два разных способа го-
ворить об одноì и тоì же.

Рèñ. 1. Ñиììетрия (асиììетрия) у круга, восьìи-
угольника и квадрата

Ñуществует ìножество сиììетрий, к 
которыì ìожно отнести сходства, подобия 
и гоìологии у природных обúектов или у их 
систеì. «Îбобщая понятие сиì ìетрии, 
ìожно говорить о тоì, что сиì ìетричны, 
наприìер, ìолекулы воды в сосуде: каж-
дая частица жидкости схожа с другой – по 
форìе, по строению, по свойстваì. Òо есть 
сиììетрию ìожно рассìатривать не толь-
ко как геоìетрическое свойство, но как 
сходство частей структуры в общеì сìыс-
ле» [12, с. 211]. Ñиììетрию как предìет-
ное свойство обычно относят к обúекту це-
ликоì (гештальт-качество1). «Åсли из 
структуры, состоящей из ìножества эле-
ìентов, изúять хотя бы один, то её сиììе-
трия не изìенится на «чуть-чуть», а разру-
шится полностью и сразу, как изìеняется 
или разрушается ìелодия, если в ней из-
ìенить (или заìенить) хотя бы одну только 
ноту» [12, с. 115]. «Ñиììетрия <…> обла-
дает пороговыì эффектоì: ìиниìальное 
изìенение структуры приводит к резкоìу 
изìенению гештальта, связанного с нею» 
[12, с. 110]. Íаприìер, зеркальная сиììе-
трия человеческого лица не складывается 
отдельно из сиììетрий глаз, ушей, рта, 
правой и левой половинки лица, она свой-
ственна только лицу целикоì как единоìу 
целоìу (гештальту).

1 Ãештальт-качества – свойства целого, целостно-
стей, которые не вытекают из свойств частей этих 
гештальтов, а присущи саìиì гештальтаì как та-
ковыì [13, с.104].
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Â раìках БÖПЖ сиììетрия рассìатри-
вается на разных уровнях, начиная с распо-
ложения атоìов в кристаллах. Îдин из ва-
риантов сиììетрии – изомерия1 (или 
энантиоìерия) органических ìолекул, ког-
да у ìолекул «нет элеìентов сиììетрии – 
ни центра, ни оси, ни плоскостей. <…> Íе-
избежно образуются две физически иден-
тичные разности винтового спирального 
расположения атоìов – правое и левое. È 
количество каждой из этих разностей бу-
дет всегда случайно и, стало быть, прибли-
жаться к равенству.<…> Соотношение 
правых и левых будет приближаться к соот-
ношению 50 на 50 %» [2, с. 266]. Èзоìерия 
присуща любыì полиìераì, к числу кото-
рых относятся белки, нуклеиновые кисло-
ты, полисахариды и др., входящие в состав 
внутриклеточных структур и органелл. 

Âпервые изоìерию кристаллов винной 
кислоты изучил Ë. Пастер (1848 г.). «Ó ìеня 
возникла счастливая идея поìестить ìои 
кристаллы строго перпендикулярно, и тог-
да я увидел, что в этой беспорядочной ìас-
се кристаллов <…> иìеются два вида по 
признаку расположения у них диссиììе-
трических граней. Ó одних они были распо-
ложены вправо по отношению к ìоеìу 
телу, у других – влево от ìеня. Èныìи сло-
ваìи <…> они представляли собой сìесь 
двух сортов кристаллов, обладали геìи-
эдрией2, т. е. иìели похожий скос, но на 
разных гранях. Êристаллы являлись как бы 
отражениеì друг друга в зеркале <…> Па-
стер отделил кристаллы с правой геìи-
эдрией от кристаллов с левой геìи эдрией, 

1 Èзоìерия – «существование одинаковых по соста-
ву и ìолекулярной ìассе хиìических соединений, 
но различающихся по строению или расположению 
атоìов в пространстве. Âследствие этого идентич-
ные по хиìическоìу составу ìолекулы различаются 
по физическиì свойстваì» [14, с. 210].
2 Ãеìиэдрия – кристаллографический терìин, 
обозначающий присутствие на кристалле половин-
ного числа плоскостей, требуеìого сиììетрией 
кристаллографической систеìы, к которой принад-
лежит кристалл.

и по отдельности растворил их. Îн увидел 
яркую картину поляризации: правые вра-
щали плоскость света вправо, левые – вле-
во. Ñìешав снова кристаллы и растворив, 
Пастер получил нейтральный раствор, то 
есть не вращавший плоскость поляриза-
ции ни в какую сторону. <…> Пастер назвал 
это явление диссимметрией3. Äанный 
терìин означал, что вещество обладает 
как бы двойной несиììетричностью, усу-
губленной асиììетрией.< …> Ó них зер-
кальная сиììетрия. <…> Òаковы, напри-
ìер, наши руки, которые при всеì внеш-
неì сходстве нельзя совìестить никакиìи 
поворотаìи в трех плоскостях. Îни отра-
жают только друг друга как в зеркале.< …> 
Пастер считал диссиììетрию саìыì важ-
ныì из всех своих открытий. <…> Â дис-
сиììетрии сходились сразу все как будто 
без исключения науки: и кристаллография, 
и хиìия, и оптика. Íо, кроìе того, (неожи-
данно!) биология, поскольку кристаллы 
принадлежали к органическиì соединени-
яì, продуктаì винограда» [2, с. 94–96]. 
Äиссиììетрию, или несовìестиìость 
обúекта и его зеркального отражения, обо-
значают также терìиноì «хиральность».

Позже Пастер неожиданно обнаружил, 
что дрожжевые грибки, которые питаются 
винной кислотой, усваивая кислоту только 
правого типа, оставляют без вниìания 
винную кислоту левого типа. «Îн наливал в 
сосуд с дрожжаìи нейтральную винную 
кислоту, и начиналось брожение. Потоì 
оно прекращалось и оказывалось, что пе-
реработана только правая кислота, ее не 
было и следа, и оставалась целиком не-

3 Äиссиììетрия – свойство ìолекул существовать 
в одной из двух возìожных пространственных кон-
фигураций. По законаì физики и хиìии любые ìо-
лекулы должны синтезировать в равноì количестве 
левые и правые форìы  – рацеìичность  (соответ-
ствие второìу началу терìодинаìики). Â живых ор-
ганизìах саìые важные вещества (нуклеотиды и 
белки) стопроцентно диссиììетричные, т. е. синте-
зируются только в одной форìе, ìенее важные – в 
неравноì количестве левых и правых форì.
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тронутой левая, на которую дрожжевые 
грибки совершенно не обращали внима-
ния. È бывшая нейтральная право-левая 
кислота начинает вращать плоскость поля-
ризации влево. Îн обнаружил аналогичное 
явление не только в процессе ассиìиля-
ции организìаìи разных веществ, но и в 
пряìо противоположноì процессе – в син-
тезе новых. Îдни органические вещества 
синтезируются организìаìи только в ле-
воì виде, наприìер, кислоты, другие – 
только в правоì, к последниì относятся 
различные сахара. Причеì противополож-
ные – правые кислоты и левый сахар – ни-
чуть не отличаются по своиì лаборатор-
ныì свойстваì ни от своих искусственно 
создаваеìых антиподов, ни от их сìе-
си.<…> Зачеì растенияì и бактерияì 
диссиììетричный продукт? ×исто хиìиче-
ских резонов для избирательности как буд-
то нет. È, теì не ìенее, растения или бак-
терии предпочитают потреблять и произ-
водить только левые или только правые 
вещества, и никак не их смеси.<…> Óпор-
ство в распознавании и употреблении дис-
сиììетрического вещества, а также в их 
синтезе было абсолютныì. Дрожжи или 
бактерии никогда не ошибались» [2, с. 98].

Âернадский рассìатривал диссиììе-
трию в качестве атрибутивного свойства 
органических ìолекул, позволяющего от-
личать живое вещество от косного. Про-
странственная изоìерия присуща, веро-
ятно, всеì без исключения органическиì 
ìолекулаì, т. е. любое вещество в приро-
де ìожет существовать одновреìенно в 
виде правых (R) и левых (L) ìолекул 
(рис. 2). Ìежду теì, органические моле-
кулы, входящие в состав живых существ, 
вращают плоскость поляризованного све-
та всегда только в одном направлении. 
Другими словами, диссимметрия встре-
чается в живом веществе и не встречается 
в косном веществе планеты. Â противопо-
ложность вышесказанноìу, ìолекулам в 
неживой природе присуща зеркальная 

симметрия (рацеìическая сìесь левых и 
правых ìолекул), поддерживаеìая в рав-
ных пропорциях.

Рèñ. 2. Зеркальные изоìеры L- и D- аìинокислот

По ìнению Âернадского, Ë. Пастер 
описал новое свойство ìолекул – их гео-
ìетрические различия. Они вращают пло-
скость поляризации либо влево, либо 
вправо, тогда как все остальные физиче-
ские и химические свойства у этих молекул 
совершенно идентичны. Îткрытие левиз-
ны-правизны ìолекул знаìеновало неиз-
вестный ранее тип вариативности, осно-
ванный на геоìетрии. Èзоìерия – это не 
хиìическое или физическое свойство ìо-
лекул (поскольку атоìы в этих ìолекулах 
уложены одинаково), а их геоìетрическая 
атрибутика. Äиссиììетрия ìолекул по-
добна такиì физическиì свойстваì, как 
температура, давление, химическая об-
становка среды, фазы вещества. Âернад-
ский подчеркивал, что правизна-левизна 
характеризует не только органические мо-
лекулы, но также и геометрико-информа-
ционное пространство живого вещества, 
отличное от пространства, в котором пре-
бывает косное вещество на планете. 

Ó Пастера феноìен правизны-левизны 
вызывал законное недоуìение: почеìу 
вообще в природе иìеет ìесто диссиììе-
трия? «Как может быть левое без правого, 
верх без низа? Все эти свойства суще-
ствуют не сами по себе, а только в оппози-
ции, действие обязательно должно иметь 
противодействие. Íо вот для живого ве-
щества норìой является невозìожное и 
даже по здравоìу суждению – невыноси-
ìое для природы в целоì состояние. По 
логике норìальныì состояниеì для всей 
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природы должно быть равновесие левого 
и правого в одноì ìесте (рацеìичность). 
Âсе эти, на первый взгляд, необычные 
факты позволили Пастеру сделать далеко 
идущий вывод о природе живого и неживо-
го вещества: при всем химическом разно-
образии мира диссимметрия есть един-
ственное, отчетливо выраженное разли-
чие, которое мы можем обнаружить между 
химией неживой природы и химией живой 
природы» [2, с. 98]. Äругиìи словаìи, от-
крытие диссиììетрии указало, что левиз-
на-правизна – это совершенно новый 
(гео ìетрический) атрибут органических 
ìолекул. 

«Â лекции «Íизшие организìы и строе-
ние ìатерии» Пастер попытался разде-
лить вещества на два основных класса: те, 
зеркальные изображения, которых ìожно 
совìестить с саìиì собой, и другие <…>, 
у которых нет зеркальных двойников. È 
оказалось, что он фактически провел са-
мую кардинальную границу между не-
живым и живым. Ê первыì относятся су-
ществующие в природе ìинеральные сое-
динения и разнообразные, создающиеся 
человекоì искусственные тела. Îни были 
сиììетричныìи относительно зеркаль-
ной плоскости сиììетрии. Ê вторыì, у ко-
торых двойник отсутствовал,  относились 
вещества, играющие основную роль в био-
логических тканях: клетчатка, крахмал, ка-
медь, сахара, винная кислота, хинная, та-
ниновая кислоты, морфин. Èх ìолекулы и 
соединения были не только асиììетрич-
ныìи, но у них не было вторых, зеркальных 
воспроизведений. Ìножество веществ, 
которые ìы получаеì из живых существ, 
обладают иìенно этиì свойствоì – дис-
сиììетрией. Быть диссиììетричныì или 
быть рацеìичныì соответствует разделе-
нию ìежду живыìи телаìи и продуктаìи 
их жизнедеятельности и неживыìи веще-
стваìи. Îказалось, что по пространствен-
ной ориентации вещество вообще ìожет 
быть четырех различных видов: 1) левым, 

2) правым, 3) смесью их в какой-либо про-
порции и 4) ни правое, ни левое и не смесь 
– аморфным» [2, с. 97].

Жизнь на Зеìле – это геоìетрически 
однородная среда, включающая лишь 
один тип белков с L-аìинокислотаìи, у ко-
торых отсутствуют D-аìинокислоты (рис. 
1). Ñуществует также один тип нуклеино-
вых кислот, полисахаридов и пр. Самопро-
извольное возникновение хирально чи-
стых веществ из рацемической смеси не-
возможно термодинамически. Õиральная 
чистота ìолекул ÄÍÊ – условие их способ-
ности к саìорепродукции и к ìатричноìу 
синтезу полипептидов. Äиссиììетрия 
определяет как геоìетрические, так и ин-
форìационные свойства органических 
ìолекул. «Îсобое диссиììетрическое со-
стояние пространства биологаìи, на-
сколько я знаю, совсеì не учитывалось, 
оно введено было ìною в 1924–1926 гг. в 
биогеохиìию» [9, с. 231]. Îн писал: «Êюри 
указал на глубокое значение диссиììе-
трии. <…> Èз фактов и обобщений Êюри и 
Пастера следует, что биосфера нашей 
планеты <…> должна состоять из про-
странства резко различных состояний: в 
живоì веществе в состоянии определен-
ной диссиììетрии <…>, в остальноì обú-
еìе, занятоì газаìи, жидкостяìи и твер-
дыìи телаìи, – ее лишенной. Ëишь жид-
кие ìассы нефти, связанные в своеì 
происхождении с жизнью, несущие биохи-
ìически созданные вещества <…>, обла-
дают той же диссиìетрией» [15, с. 141].

Îткрытие Пастера не забыто наукой, но 
диссиììетрию исследовали раньше и ис-
следуют сегодня как вещественно биохи-
ìический признак, а не как особый атри-
бут, особая геоìетрическая структура. 
Äиссиììетрия поддерживается на протя-
жении всего срока жизни, так как постоян-
но воспроизводится (наследуется) орга-
низìаìи из поколения в поколение. «Ìы 
теперь знаеì, что причина диссиììетрии 
<…> связана с ìатериальныìи частица-
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ìи, с атоìныìи структураìи, с ìонокри-
сталлаìи, с кристаллизацией белков, 
углеводов, жиров и других основных <…> 
хиìических соединений <…>, а не с энер-
гетическиìи проявленияìи, которые яв-
ляются только их следствиеì. Ëевое и 
правое вращение света является след-
ствиеì, а не причиной» [2, с. 317].

Ñòеðеоèзомеðèя моëекуë è íàñëед-
ñòвеííàя èíфоðмàцèя в кëеòкàх. Пра-
визна-левизна ìолекул затрагивает фун-
даìентальные основы жизни. Îчевидно, 
что геоìетрия органических ìолекул опре-
деляет геоìетрию и внутриклеточных 
структур клетки, а также тканей и органов 
живых существ. Åсли рассìатривать роль 
диссиììетрии в инфорìационных про-
цессах клетки, то  геоìетрия ÄÍÊ и белков 
проявляются при их саìовоспроизведении 
(сохранение хиральности ìолекул при 
биосинтезе). «Ãетерохиральные неразвет-
вленные биополиìеры (нуклеиновые кис-
лоты и белки) теряют свою уникальную сте-
реоспецифичность, если в них случайныì 
образоì будут входить ìоноìеры-энанти-
оìеры. Ãетерохиральные  ÄÍÊ не будут об-
ладать необходиìыì свойствоì коìпле-
ìентарного взаиìодействия в двойной 
спирали. Белки-ферìенты, рецепторы, 
переносчики, ионные каналы, шапероны1 в 
случае отклонения от гоìохиральности 
также утратят свою уникальную простран-
ственную конфигурацию, необходиìую 
для специфического коìплеìентарного 
узнавания своих субстратов и лигандов2. 
Äля рибосиìального синтеза белков ис-
пользуются только L-аìинокислоты, а в со-
став нуклеиновых кислот входит только 
D-(дезокси)рибоза. Äля биохиìических 

1 Шапероны — класс белков, главная функция ко-
торых состоит в восстановлении правильной третич-
ной структуры повреждённых белков, а также в обра-
зовании и диссоциации белковых коìплексов. 
2 Ëиганд – ìолекула, которая связывается с коìпле-
ìентарныì сайтоì другой ìолекулы, наприìер, 
кислород является лигандоì для геìоглобина.

преобразований гоìохиральных соедине-
ний требуется гораздо ìеньше ферìен-
тов, чеì для таких же преобразований ге-
терохиральных соединений» [16, с. 13]. 
«Ìалоизвестно, что все фосфолипиды в 
биосфере также гоìохиральны. Îбúясне-
ние состоит в тоì, что на входе и выходе их 
ìетаболизìа стоят «хиральные фильтры» 
– ферìенты. <…> Ñ некоторой долей 
определенности ìожно полагать, что и в 
бислойных липидных ìеìбранах хираль-
ная чистота фосфолипидов контролирует 
характер липид-липидных взаиìодей-
ствий. <…> Â живых организìах хираль-
ных соединений содержится не ìенее по-
ловины всех типов биоìолекул» [16, с. 14].

Ãеоìетрия ìолекул напряìую связана 
с наследственной (генетической и эпиге-
нетической) инфорìацией. Понятие «на-
следственная инфорìация» вовсе не 
предполагает, что единственный ее носи-
тель – последовательность нуклеотидов в 
полиìерных ìолекулах ÄÍÊ. Это условие 
потребовало бы от ìолекул ÄÍÊ облада-
ния гигантской инфорìационной еìко-
стью, которая у них отсутствует. Îчевидно, 
что значительная часть инфорìационных 
потоков в клетках реализуется без пряìо-
го участия ìолекул ÄÍÊ (цифровой форìы 
инфорìации). Â онтогенезе постоянно 
возникают и реализуются инфорìацион-
ные коды, определяющие рост и развитие 
индивидов (аналоговая форма информа-
ции и наследования). Эти коды реализу-
ются под влияниеì факторов различной 
природы, форìируя биологическую из-
ìенчивость. Ê аналоговой форìе инфор-
ìации относится и геоìетрический код 
Âернадского, о чеì пойдет речь далее.

Ðанее в работах Ë. Пастера была отìе-
чена роль геоìетрии органических ìоле-
кул в выполнении различных биологиче-
ских функций. «Âсе наиболее важные ве-
щества, из которых построены живые 
организìы, состоят из диссимметричных 
ìолекул, существующих в двух зеркаль-
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но-сиììетричных форìах. При этоì ве-
щества, составляющие конституциональ-
ную основу клеток и несущие основные 
жизненные функции, во всей биосфере 
встречаются только в одной определенной 
из этих двух форì, и поддержание «опти-
ческой чистоты», т. е. недопущение или 
устранение другой, является важной со-
ставляющей жизненных процессов. <…> 
Эта диссиììетрия, видиìо, связана с ка-
киìи-то первостепенной важности осо-
бенностяìи жизненных процессов и явля-
ется неотúеìлеìыì свойствоì живого ве-
щества. Â живых систеìах хиральны не 
только простейшие, первичные «строи-
тельные элеìенты» — ìолекулы, но и все 
более сложные образования вплоть до 
белковых полиìеров. Более того, ìорфо-
логическая диссиììетрия характерна и 
для саìих живых организìов и их функ-
ций. Ñтоль ясно выраженное «неравно-
правие правого и левого» в живых систе-
ìах, не наблюдаеìое в неорганическоì 
ìире (на что обратили вниìание еще 
Ë. Пастер и П. Êюри), до сего вреìени 
представляется несколько загадочныì 
или, во всякоì случае, трудно обúясни-
ìыì» [17, с. 209–210]. «Âещества, играю-
щие в организìе вторичную роль – несу-
щие функции обìенных, ìетаболиты, пи-
щевые запасы, экскреты, – уже ìенее 
строго подчинены правилу соблюдений 
знака и ìогут, в зависиìости от условий, 
существовать в обеих конфигурациях или 
в виде их сìеси «рацеìата». Ìожно выска-
зать следующие выводы: а) в живых систе-
ìах предпочитаются в качестве исходных 
первичных хиральные ìолекулы; б) веще-
ства, особенно относящиеся к основной 
конституциональной части, существуют в 
организìах в виде оптически чистых изо-
ìерных форì; в) у наиболее важных ве-
ществ четко предпочитается один, опре-
деленный для каждого, знак конфигура-
ции. Äиссиììетрия простых исходных 
ìолекул влечет за собой и диссиììетрию 

следующих звеньев в иерархии биологи-
ческих структур: аìинокислоты → поли-
пептиды → белки, простые сахара→ поли-
сахариды; ìононуклеозиды → нуклеотиды 
→ нуклеиновые кислоты, хотя знак кон-
форìации и не обязан … совпадать со зна-
коì  конфигурации исходных ìолекул» 
[17, с. 212].

«Â косных телах нет различия ìежду 
правыìи и левыìи ìолекулаìи. Ðезко 
противоречит данноìу свойству <…> про-
явление левизны-правизны в живоì веще-
стве. Здесь ìы вступаеì в совсеì другой 
ìир, совсеì в другое состояние простран-
ства. Ñаìое важное, такие пространства 
получаются в биосфере только путеì раз-
ìножения, происхождениеì каждого ор-
ганизìа от себе подобного (принцип 
Ðеди). Èх нельзя получить никак иначе, на-
приìер, в лаборатории нельзя синтезиро-
вать одно левое вещество. Îдновреìенно 
здесь проявляется принцип Êюри: дис-
сиììетрия одного вида происходит толь-
ко от такой же диссиììетрической причи-
ны, в лаборатории ее нет» [2, с. 185].

Èнфорìационная роль геоìетрии от-
четливо проявляется при взаиìодействии 
живого вещества с хиìическиìи соедине-
нияìи, поступающиìи в организì извне, 
определяя сущностные отношения ìежду 
живой и косной ìатерией. Íаприìер, ле-
карственные препараты (средства, обе-
спечивающие поддержание жизни чело-
века и животных) должны быть непреìен-
но хирально чистыìи, что отчетливо 
осознано совреìенной фарìакологией. Ñ 
позиций фарìакологии, как правило, пре-
параты, приготовленные из растительного 
или животного сырья, по ìедицинскиì по-
казанияì всегда более эффективны, чеì 
их аналоги, синтезированные хиìически. 
«Êак правило, лекарства проявляют поло-
жительный эффект в L-форìе, что связано 
со стереоспецифичностью рецепторов, 
транспортных систеì, коìплеìентарно-
стью взаиìодействия белков-ферìентов 
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и нуклеиновых кислот с лигандаìи. «Äля 
ìногих лекарственных препаратов энан-
тиоìерная чистота должна быть не ниже 
99,5 % ее, а для отдельных лекарств и хи-
ральных катализаторов – практически 
100 %. <…>  Ñреди 500 наиболее прода-
ваеìых в ìире лекарственных средств 
доля энантиоìерно чистых соединений 
превышает 60 %» [18, с.4].

Приìераìи фарìацевтических препа-
ратов, у которых положительный эффект 
дает L-энантиоìер, а токсичный – его изо-
ìер, являются талидоìид1, этаìбутол, пе-
нициллаìин и др. Ìногиì паìятна траги-
ческая история 1960-х гг., широко освеща-
еìая в ìировых ÑÌÈ и связанная с 
использованиеì успокоительного сред-
ства для береìенных женщин – талидоìи-
да. «Îказалось, что седативныì действи-
еì с положительныì эффектоì обладает 
только L-изоìер, а ничтожная приìесь его 
зеркального аналога приводит к терато-
генноìу эффекту (врожденныì уродстваì) 
и генетическиì ìутацияì» [18, с. 19].

Êак правило, геоìетрические форìы 
одной и той же ìолекулы напряìую связа-
ны с их биологическиìи функцияìи. Òак, 
ферìентаì, антителаì и другиì внутри-
клеточныì коìпонентаì присуща своя 
гео ìетрия, а потоìу любое простран-
ственное несоответствие ìежду ниìи 
препятствует их взаиìодействию. Íапри-
ìер, ферìенты проявляют специфиче-
скую реакционную способность только в 
отношении одного из энантиоìеров. По-

1 Òалидоìид — седативное снотворное лекарствен-
ное средство, получившее широкую известность из-
за своей тератогенности, после того, как было уста-
новлено, что в период с 1956 по 1962 годы в ряде 
стран ìира родилось по разныì подсчётаì от 8000 
до 12 000 детей с врождённыìи уродстваìи, обус-
ловленныìи теì, что ìатери приниìали препара-
ты талидоìида во вреìя береìенности. Эта траге-
дия заставила ìногие страны пересìотреть суще-
ствующую практику лицензирования лекарственных 
средств, ужесточив требования к лицензируеìыì 
препаратаì.

добные приìеры характерны и для лекар-
ственных соединений. Òак, биологической 
активностью обладает лишь один энантио-
ìер ибупрофена – (S)-(+)-ибупрофен, в то 
вреìя как его оптический антипод (R)-(–)- 
ибупрофен в организìе неактивен.

Èзоìеры, возникающие с определен-
ной частотой в ходе биосинтетических 
процессов в клетках, ìогут вызывать нару-
шения в развитии организìов. Более 50 
лет назад была абсолютная уверенность, 
что D-аìинокислоты не встречаются в 
клетках, но исследования последних де-
сятилетий показали, что D-аìинокислоты 
представлены в тканях высших организ-
ìов, включая человека, и связаны с про-
цессоì старения. Â 1970-х годах показано 
появление D-аìинокислот в белках чело-
века и животных в процессе ñòàðеíèя. 
Появление D-аìинокислот в клетках чело-
века ускоряется воздействиеì на клетки 
ультрафиолетового света. Íаприìер, в 
организìе 60-летних людей около 8  % 
всей аспарагиновой кислоты находится 
уже в D-форìе. Â клетках долгоживущих 
тканей (дентин, зубная эìаль, хрусталик и 
др.) наблюдается четкая корреляция ìеж-
ду возрастоì человека и концентрацией 
D-оксипролина и D-аспартата.

Ñòðукòуðà кðèñòàëëов è ãеомеòðè-
чеñкèй код жèзíè по В. И. Веðíàдñкому. 
«Î ìатерии ìожно сказать, что она одно-
вреìенно является плотной субстанцией 
(частицаìи) и неìатериальныì силовыì 
полеì (волнаìи). Êогда изучают атоìы как 
ìатериальные частицы, те выглядят и ве-
дут себя как физическая ìатерия. Íо если 
их начинают описывать в терìинах элек-
трических потенциалов и длин волн, они 
проявляют свойства энергии (волн). Урав-
нение Эйнштейна устанавливает фактиче-
ское тождество материи и энергии: E = 
mc2» [19, c.103]. Ñ позиций квантовой фи-
зики атоìы состоят из невидиìой энергии, 
создавая силовые поля, а Êосìос по Âер-
надскоìу представляет сложную совокуп-
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ность энергетических полей, образующих 
в пространстве заìысловатую паутину. 

Понятия квантовой физики вносят но-
вые представления в понятия «внешняя и 
внутренняя среда организмов» и широко 
используются в дискурсе о биосфере. 
Âнешняя среда для биосферы – прежде 
всего, электроìагнитные излучения и 
электроìагнитные поля Êосìоса, взаиìо-
действующие с электроìагнитныìи поля-
ìи атоìов и ìолекул, входящих в состав 
живых и косных тел. «Почеìу же электро-
ìагнитная сигнализация в биосфере осу-
ществляется иìенно посредствоì элек-
троìагнитных полей радиочастот, низких и 
инфракрасных? Потоìу, что из всех мыс-
лимых типов связи радиосвязь является 
наиболее экономичной и информативной. 
<…> Â биосфере преиìущества связей 
посредствоì электроìагнитных полей 
(ЭÌП) по сравнению со звуковой, свето-
вой и хиìической обусловлены следующи-
ìи причинаìи: а) сигналы ЭÌП (соответ-
ствующих частот) распространяются в лю-
бых средах обитания жизни – в речной и 
ìорской воде, в почве и, наконец, в тканях 
организìов; б) такие сигналы ìогут пере-
даваться при любых ìетеорологических 
условиях и в любое вреìя суток; в) они ìо-
гут передаваться на любые расстояния на 
планете; г) в отличие от избирательности к 
другиì раздражителяì все биосистеìы 
реагирует на ЭÌП. <…> ×увствительность 
к ЭÌП у биосистеì возрастает по ìере их 
усложнения: от ìакроìолекул – к клеткаì, 
изолированныì органаì, организìу. Òак 
же возрастает чувствительность и в ряду 
организìов от простейших до хордовых» 
[5, с. 22].

Èзìенения геоìетрии рецепторов кле-
точных ìеìбран позволяют осуществлять 
связь клеток с внешней средой. «Íаноан-
тенны белков-рецепторов способны улав-
ливать колебания энергетических полей, 
таких как свет, звук и радиоволны. Òакие 
антенны вибрируют наподобие каìерто-

на, и если колебания энергии во внешней 
среде оказываются в резонансе с антен-
ной белка-рецептора, в неì происходит 
перераспределение заряда, и он изìенит 
свою конфигурацию. <…> Êоль скоро бел-
ки-рецепторы ìогут восприниìать энер-
гетические поля, наì необходиìо отка-
заться от представления, что на физиоло-
гические процессы в клетке ìогут влиять 
только ìолекулы того или иного вещества. 
<…> После того как белки-рецепторы 
проинфорìируют клетку о внешних сигна-
лах, ей надлежит предпринять адекватные  
ответные действия, направленные на под-
держание жизнедеятельности. Эта задача 
белков-эффекторов. Â целоì тандеì ре-
цепторов и эффекторов ìожно назвать 
коììутатороì: он реагирует по типу «раз-
дражение – отклик» [19, c. 83]. Èзìенения 
в геоìетрии белков-рецепторов и бел-
ков-эффекторов позволяет клеткаì под-
держивать жизнедеятельность в широкоì 
диапазоне внешних воздействий.

Â.È. Âернадский, опираясь на дости-
жения физики начала ÕÕ в., сфорìулиро-
вал связь атоìной структуры кристаллов с 
фундаìентальныìи свойстваìи живых 
обúектов, осознав, что идентичность хи-
мического состава двух тел вовсе не 
делает эти тела физически идентичны-
ми. Îн обратил вниìание на геоìетрию 
кристаллов алìаза и графита, в состав ко-
торых входят одни и те же атоìы углерода, 
что не ìешает иì быть двуìя разныìи 
природныìи телаìи. Это позволяет по-
нять связь первичного (атоìарного) стро-
ения ìолекул органических веществ с «ко-
дированиеì» свойств у биологических 
обúектов. «Îн рассìатривал строение со-
единений атоìов углерода, которые слу-
жат фундаìентоì жизни. Îни рано или 
поздно трансфорìируются в графит или в 
угольную кислоту и ее производные. <…> 
Ãрафит иìеет саìую устойчивую форìу в 
биосфере. Äругое твердое кристалличе-
ское устойчивое соединение есть алìаз. È 
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если графит устойчив в косной среде 
биосферы, то алìаз устойчив в «терìоди-
наìическоì поле», как называет его Âер-
надский, живых организìов. <…> Ðешет-
ки кристаллов графита характерны для 
обычной теìпературы и давления <…>, а 
алìазное построение атоìов углерода ха-
рактерно для двух ìест нахождения: в глу-
боких горизонтах зеìной коры при высо-
ких теìпературах и очень высоких давле-
ниях, во-первых, и в живоì веществе при 
обычных теìпературах и давлениях, 
во-вторых» [2, с. 84–85].

Íезависиìость свойств веществ от хи-
ìического состава легко уяснить из срав-
нения строения кристаллов алìаза и гра-
фита, состоящих полностью из одинаковых 
атоìов. «Â кристаллах алìаза (рис. 3 а) все 
углеродные атоìы расположены на  рас-
стоянии 1,54Å друг от друга, причеì каж-
дый атоì находится в центре правильного 
тетраэдра. Òакое строение алìаза прида-
ет еìу необычайную твердость. Ñтруктура 
графита иная: он образован параллельны-
ìи слояìи, состоящиìи из атоìов углеро-
да, расположенных по углаì правильных 
шестиугольников на расстоянии 1,42 Å; 
слои же отстоят друг от друга на расстоя-
нии – 3,39 Å и сдвинуты относительно друг 
друга. Это строение обусловливает свой-
ство графита расслаиваться на чешуйки, 
благодаря чеìу он приìеняется для изго-
товления карандашей и в качестве сìазоч-
ного ìатериала» (Êошель, интернет).

Почеìу же столь различны свойства ал-
ìаза и графита, построенные из одних и 
тех же атоìов? «Êак известно, атоìы угле-
рода – саìые универсальные для построе-
ния различных кристаллических соедине-
ний. <…> È причина устойчивости конфи-
гурации лежит не в хиìических свойствах, 
и не в форìе атоìов, а в их сиììетриче-
скоì расположении друг относительно 
друга. Äве различные сиììетрии характе-
ризуют решетки алìаза и графита. Â пер-
воì случае атоìы в алìазе иìеют сиììе-

трию тетраэдра, и векторы к наиболее 
близкиì атоìаì лежат на пространствен-
ных плоскостях только в двух направлени-
ях, а в графите атоìы располагаются в пло-
скостях пространства по трем векторам. 
<…> Новые факты заставляют думать, что 
жизнь может воздействовать на симме-
трию атомов. Иначе говоря, атомы, кото-
рые входят в состав живого вещества, мо-
гут представлять свойства и изотопиче-
ские комбинации, отличные от тех, которые 
строят косную материю» [2, с. 85]. Ðазли-
чия в строении графита и алìаза указыва-
ют на атрибутивную роль расположения 
атоìов в определении физических и хиìи-
ческих свойств у природных обúектов. Ãео-
ìетрические свойства расположения ато-

 
а  
 

 
б

Рèñ. 3. Ðасположение атоìов углерода в алìазе (а) 
и графите (б)
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ìов важны не только для структуры кри-
сталлов, но и для любых органических 
ìолекул, любых природных тел, включая 
органические ìолекулы клеток.

По нашеìу ìнению, различия в симме-
трии атоìов в кристаллах алìаза и графи-
та позволили Â.È. Âернадскоìу первыì 
осознать природу первичного биологи-
ческого кодирования, хотя этот терìин 
он и не использовал. Èìенно геоìетриче-
ские свойства атоìов в органических ìо-
лекулах определяют процесс узнавания 
других ìолекул (веществ), а в последую-
щеì детерìинируют процессы ìорфоге-
неза – форìирование надìолекулярных и 
внутриклеточных структур. Эта глубинная 
(атоìарная) атрибутика органических ìо-
лекул не до конца понята совреìенной 
биологией: «вся хиìия биосферы как обо-
лочки планеты <…> изìенена под влияни-
еì жизни. Ìеханизì этого влияния распо-
ложен на атомном уровне. Это воздей-
ствие обнаруживается не в молекулярной 
области окружающей среды, а на атомном 
уровне. < ... > Îтсюда логически ìожно 
заключить, что воздействие жизни на сиì-
ìетрию атоìов ìожет простираться и на 
другие биогенные хиìические элеìенты. 
Â такоì случае это будет главным факто-
ром проявления жизни» [2, с. 86].

Ñ этой точки зрения ìожно несколько 
под другиì углоì посìотреть и на ìиф об 
«уникальности» хиìического кода ÄÍÊ. 
Ìожно утверждать, что ìолекулаì нуклеи-
новых кислот присущи не один, а, как ìи-
ниìуì, два типа кодирования: первич-
ное – геометрическое (рис. 4), вторич-
ное – арифметическое, или цифровое 
(рис. 5). Êодирующая роль нуклеиновых 
кислот ÄÍÊ в синтезе полипептидов в 
клетках определяется изначально не 
столько последовательностью нукле-
отидов (вторичная, или цифровая, форма 
кодирования), сколько геоìетрической 
структурой ее ìолекул (первичное или 
гео метрическое кодирование). «Ñ биоло-

гической точки зрения ìы ìожеì рассìа-
тривать идеи генетического кодирования 
как средство копирования и сохранения 
целостности, но указанное кодирование 
не принадлежит какиì-либо конкретныì 
атоìаì (углероду, водороду, кислороду, 
азоту), составляющиì ÄÍÊ. <…> Íосите-
леì постоянства является не только соче-
тание нуклеотидов в ìолекуле ÄÍÊ, но 
 также и ее винтовая форма, которая от-
вечает за способность к воспроизводи-
мости ДНК. Эта форìа, являющаяся осо-
быì типоì в группе регулярных спиралей, 
основана на постоянных геоìетрических 
пропорциях.< …> Эти пропорции ìожно 
пониìать как существующие без ка-
ких-либо материальных аналогов, как 
абстрактные геометрические отноше-
ния. Архитектура  существования тел 
определяется невидимым, нематери-
альным миром чистых форм и гео-
метрии» [7, с.4]. 

Ãеоìетрия полиìерных ìолекул ÄÍÊ 
представлена двуìя вертикально пере-
плетенныìи ìежду собой спираляìи. 
Äлина шага у каждой из этих спиралей со-
ставляет 34 Å, ширина 21 Å. Öифры 21 и 34 
(отношение длины и ширины ìолекулы 
ÄÍÊ) – это числа последовательности Фи-
боначчи, и их соотношение равно значе-
нию φ = 0,61803… или Ф = 1,61803... (зо-
лотое сечение), т. е. хиìический (или 
 цифровой) код ÄÍÊ основан на гео-
ìетричес кой (золотой) пропорции. Õиìи-
ческая инфорìация полиìерных ìолекул 
ÄÍÊ и ÐÍÊ – приìер цифровой записи ин-
форìации, которая представлена после-
довательностяìи из 4-х нуклеотидов. 
«Хранение и считывание химической ин-
формации в цифровом виде встречается в 
нуклеиновых кислотах. Основой «опера-
ции оцифровки» является 2/3-процесс (2 
против 3 водородных связей в парах осно-
ваний А:Т и G:C, что соответствует обыч-
ной 0/1 коммутации в электронных ком-
пьютерах» [20, с. 231].
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Î геоìетрии органических ìолекул, 
которые определяют их функциональные 
свойства, Ëолор пишет: «Ñтруктурные и 
энергетические свойства угла в 60° значи-
тельно отличаются от структурных и энер-
гетических свойств угла в 90° и 45°. Àнало-
гичныì образоì геоìетрическая оптика 
показывает, что каждое вещество харак-
терныì образоì прелоìляет свет под кон-
кретныì углоì, и иìенно по этоìу углу ìы 
ìожеì наиболее точно определить, что 
это за вещество» [7, с. 8].

Âозвращаясь к концепцияì БÖПЖ 
Âернадского, еще раз повториì, что 
БÖПЖ – это целостный взгляд на природу 
живого вещества, отличный от взглядов 
совреìенных авторов в области ìолеку-
лярной биологии и эволюции. По Âер-
надскоìу, осознать природное разно-
образие жизни можно не через моле-
кулярный, а только через связь 
атомного и биосферного уровней. «До-
ходя до атомов химических элементов, до 
изотопов, биогеохимия проникает в явле-
ния жизни в другом аспекте, чем прони-
кает биология – в некоторых отношениях 
глубже. <…> Биологическиì наукаì изу-
чаеìая живая природа ближе к нашиì 
чувственныì представленияì, чеì более 
отвлеченная <…> биогеохиìия. Íо она 
ярко выражает, с другой стороны, такие 
проявления жизни, которые отходят на 
второй план в биологическоì подходе к 
явленияì жизни» [9, с. 422]. «Сейчас, 
когда биогеохимия конкретно, научно по-
ставила на очередь дня связь жизни не 
только с физикой частичных сил и с хими-
ческими силами, что было известно и 
раньше, но и со строением атомов, с изо-
топами, – оставаться в таком инертном 
положении научная мысль не может» [3, 
с. 415]. «Ìежду биологическиì и биогео-
хиìическиì описаниеì живых есте-
ственных тел < …> противоречий быть не 
ìожет. <…> Биогеохиìия дополняет ра-
боту биолога, внося в исследование яв-

Рèñ. 4. Ãеоìетрический код ÄÍÊ (двойная спираль)

Рèñ. 5. Àрифìетический код ÄÍÊ (2 против 3 водо-
родных связей в парах оснований À:Ò и G:C по всей 
длине ìолекулы) 

лений жизни такие ее проявления, кото-
рых ìало или совсеì не касались биоло-
ги. Åе данные гораздо более отвлеченные, 
чеì конкретные и ìногогранные описа-
ния биолога. <…> Биогеохиìия исходит 
из атоìов и изучает влияние атоìов, 
строящих живой организì, на геохиìию 
биосферы, на ее атоìную структуру. Èз 
ìножества признаков живого организìа 
она выбирает неìногие, но это будут как 
раз наиболее существенные в их отраже-
нии в биосфере» [9, с. 424].
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Ìодификация геоìетрии белков поз-
воляет иì выполнять важнейшие функции 
обìена веществ в клетках, так как фер-
ìент-субстратное взаиìодействие харак-
теризуется высокой активностью и специ-
фичностью. Это происходит за счет сорб-
ция субстрата на ферìенте и образования 
активного коìплекса в результате гидро-
фобных, полярных и ионных взаиìодей-
ствий, обусловленных геоìетрическиì 
соответствиеì структуры активного цен-
тра ферìента и субстрата (сближение и 
ориентация реагирующих групп ферìента 
и субстрата). Íа процесс ферìентативно-
го превращения веществ возìожно актив-
ное действие факторов среды, изìеняю-
щих геоìетрическое соответствие струк-
туры активного центра ферìента и 
субстрата. Â итоге ускорение каталитиче-
ской реакции ìожет достигать 1015 раз 
[14, с. 617].

Геомеòðèя è íàñëедñòвеííоñòü. Ãео-
ìетрия важна не только при рассìотрении 
строения и функций органических ìоле-
кул, но и при описании строения (ìорфо-
генеза) у растений и животных. Ñобствен-
но, ìорфофизиологическое сходство 
 родителей и  потоìков и называют наслед-
ственностью. Âот определение наслед-
ственности, данное английскиì филосо-
фоì и ìыслителеì XIX в. Ã. Ñпенсероì: 
«Закон наследственной передачи <…> со-
стоит в тоì, что каждое растение или жи-
вотное производит однородных себе по-
тоìков: причеì эта однородность заклю-
чается не столько в повторении 
индивидуальных признаков, сколько в по-
вторении <…> общего строения. <…> 
Пшеница производит пшеницу, <…> каж-
дый развивающийся организì приниìает 
форìу, свойственную классу, порядку, 
роду и виду, от которого он происходит. 
<…> Â этоì-то и проявляется, главныì 
образоì, наследственность» [21, с. 173]. 

Ìорфологическое сходство особей 
разных поколений основано на сходстве 

структур их клеток и тканей. Âажна не толь-
ко пространственная структура ìолекул, 
но и геоìетрия ìорфологических призна-
ков клеточного и тканевого уровней. 
«Ñпециализация клеток в тканях тела ча-
стично определяется пространственныì 
расположениеì каждой клетки по отноше-
нию к другиì клеткаì этой области. <…> 
Пространственную инфорìированность 
на клеточноì уровне ìожно представить 
как врожденную геометрию жизни. Âсе 
наши чувственные органы функционируют 
в ответ на геоìетрические – не количе-
ственные – различия, свойственные полу-
чаеìыì иìи воздействияì. Íаприìер, 
когда ìы нюхаеì розу, ìы реагируеì не на 
хиìические вещества <…>, а на геоме-
трию их молекулярной конструкции. <…> 
Ëюбое хиìическое вещество, которое 
структурно образовано по той же геоìе-
трии, на запах будет ощущаться как души-
стое. <…> Íаше зрительное восприятие 
отличается от осязания  <…> потоìу, что 
нервы сетчатки настроены не на тот же ди-
апазон частот, что и нервные окончания, 
расположенные в коже. Åсли бы наша так-
тильная или осязательная чувствитель-
ность реагировала на те же частоты, что и 
глаза, то все ìатериальные обúекты вос-
приниìались бы такиìи же бесплотныìи, 
как отображение света и тени. <…> Ðаз-
личные способности к восприятию, <…> 
зрение, слух, обоняние и осязание явля-
ются результатоì различных пропорцио-
нальных преобразований одного большо-
го спектра колебательных частот. Ìы ìо-
жеì пониìать такие пропорциональные 
отношения как своего рода геоìетрию 
восприятия» [7, с. 5].

Ð. Ëолор в книге «Ñакральная геоìе-
трия» (2010), как бы развивая идеи Âер-
надского по геоìетрическоìу узнаванию 
(кодированию), пишет: «совреìенная 
биология все в большей степени признает 
важность форìы.<…> Ðастения, напри-
ìер, ìогут осуществлять процесс фото-
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синтеза только благодаря тоìу, что угле-
род, водород, азот и ìагний в ìолекуле 
хлорофилла организованы в сложную две-
надцатеричную сиììетричную структуру, 
похожую на роìашку. По-видимому, те же 
составляющие элементы в каких-либо 
других сочетаниях не могут преобразовы-
вать энергию светового излучения в жи-
вую материю» [7, с. 4].

Íаследственность, т. е. внешнее (фено-
типическое) сходство особей разных поко-
лений, ìожно рассìатривать как сиììе-
трию ìежду разныìи поколенияìи («подо-
бное рождает подобное»). Îтсюда следует, 
что описание наследственности непре-
ìенно должно включать не только генети-
ческие, физиологические и пр. коìпо-
ненты, но и геоìетрический. Åсли сравни-
вать биообúекты за отдельные интервалы 
вреìени, то подобие (сходство)  особей в 
разных поколениях (наследственность) 
ìожно рассìатривать как одну из форì 
сиììетрии. Íаприìер, у ìноголетних ìно-
гоярусных растений форìа листьев стеб-
лей, цветков в верхних ярусах в точности 
соответствует геоìетрии этих органов в 
нижних ярусах. Ñуществует отрасль зна-
ния, обозначаеìая как биосиììетрика, ис-
следующая вопросы сиììетрии в живой 
природе. «Биосиììетрика – наука о сиì-
ìетризации и диссиììетризации в живой 
природе; иначе – это наука о биологиче-
ских инвариантах, в тоì числе законах со-
хранения в соответствующих группах пре-
образований, а также случаях их наруше-
ния в живой природе» [22, с. 361]. 

×ерез геоìетрию ìожно описывать 
ìорфологию растений. Íаприìер, направ-
ление роста и развития растений опреде-
лено законаìи геоìетрии (филлотаксис). 
Ëистья у сеìенных растений на стеблях 
расположены в спиральноì порядке, ха-
рактерноì для каждого вида. Óсловная спи-
раль, соединяющая ìеста прикрепления 
листьев к побегу, называется генетической  
спиралью. Ãенетической её называют пото-

ìу, что расположение листьев в ней отвеча-
ет временному порядку появления листьев. 
Проекция листьев на плоскость позволяет в 
долях окружности оценить угол расхожде-
ния ìежду листьяìи (рис. 6). Ëистораспо-
ложение выражают дробью: числитель ра-
вен числу оборотов по стеблю воображае-
ìого винта одного листового цикла, а 
знаìенатель – число листьев в данноì цик-
ле, совпадающий с числоì ортостих1 на 
стебле. Ñпирально закручиваются также 
усики растений, спиральные движения (ну-
тации) наблюдаются при росте корней и по-
бегов. Ñпиральное расположение в ходе 
ìорфогенеза частей растений наслед-
ственно обусловлено и отражает один из 
существенных его принципов.

Рèñ. 6. Филлотаксис (спиральное расположение 
листьев на стебле) 

Ñпиральное расположение частей (ли-
стьев, чешуек, сеìян и пр.) растений ìо-
жет быть плоскостныì и цилиндрическиì. 
Плоскостной филлотаксис – у подсолнеч-
ника (корзинка – рис. 7), цилиндричес-
кий – у сосны (чешуйки в шишках), анана-
са, кактусов и др. Ðазличиìы правые и 
 левые продольные винтовые спирали. Ñу-
ществуют различные способы листорас-
положения, и в форìулах разìещения 
 листьев встречаются геоìетрические про-
порции, соответствующие числаì Фибо-

1 Îртостиха – условная пряìая линия, проходящая 
вдоль осевого органа растения, наприìер, стебля 
или главного корня, и соединяющая расположенные 
на них последовательно другие органы, наприìер, 
листья или боковые корни (Âикипедия).
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наччи1. Íаприìер, чешуйки на поверхно-
сти сосновой шишки расположены по двуì 
спираляì, пересекающиìся приблизи-
тельно под пряìыì углоì (их числа равны 
8 и 13, 13 и 21). Â корзинках подсолнечни-
ка сеìена расположены также по двуì спи-
раляì (их числа равны 34 и 55, 55 и 89). 
×исловые отношения у сосны и подсол-
нечника стреìится к пределу – число Ф-1 = 
= 0,61803… (закон золотого сечения).

Â начале ÕÕ в. показано, что кристаллы, 
– это решетки с законоìерно расположен-
ныìи в них атоìаìи, число таких располо-
жений невелико и строго ограничено. 
«Браве обратил вниìание на то, что из 
пяти правильных ìногогранников среди 
кристаллов не встречается додекаэдр2 и 
<…> этот факт является следствиеì от-
сутствия в твердых кристаллах оси симме-
трии пятого порядка. Åсли представить 
тело с такой сиììетрией, то пришлось бы 
допустить любое расстояние ìежду ато-
ìаìи, а оно не ìожет быть любыì, рассто-

1 Ðяд чисел 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д. 
– числа Фибоначчи. Êаждый член последовательно-
сти, начиная с третьего, равен суììе двух предыду-
щих 2 + 3 = 5; 3 + 5 = 8; 5 + 8 = 13; 8 + 13 =21 и т. д., 
а отношение сìежных чисел (аn+1/аn) приближает-
ся к отношению золотого деления (наприìер, 89/55 
=1,618… = Ф).
2 Äодекаэдр – двенадцатигранник. Правильный ìно-
гогранник с 12 пятиугольныìи граняìи и 20 верши-
наìи.

яние должно быть строго конечныì. <…> 
Значит, число элеìентов сиììетрии в кри-
сталлических телах ограничено, потоìу 
что они подчиняются законаì Эвклидовой 
геоìетрии в расположении атоìов. <…> 
Îтсюда следует, заключает он, что, когда 
нет элеìентов сиììетрии – ни центра, ни 
оси, ни плоскостей, тогда неизбежно об-
разуются две физически идентичные раз-
ности винтового спирального расположе-
ния атоìов – правое или левое. È количе-
ство каждой из этих разностей будет 
всегда случайно и, стало быть, прибли-
жаться к равенству. ×еì больше таких тел 
изготовить, теì ближе соотношение пра-
вых и левых будет приближаться к соотно-
шению 50 на 50 %. <…> Âероятно, в живых 
телах, которые тоже ведь построены из 
атоìов, есть более глубокие свойства их, 
которые в косных телах не действуют, как 
бы ìодифицируются. <…> Òеперь стано-
вится ясно, что ìежду сиììетрией кри-
сталлических твердых тел и сиììетрией 
живых тел пролегает гроìадное различие, 
законы которого еще не найдены. Факты 
же таковы: 1) в живых организìах прояв-
ляются оси сиììетрии пятого и выше ше-
стого порядков, но отсутствует характер-
ная для кристаллов однородность вну-
треннего строения; 2) в них характерна 
динаìика, подвижные равновесия, тут ìы 
должны считаться с новыì явлениеì – с 
движениеì, в отличие от кристаллов, ато-
ìы которых не сìещаются в течение гео-
логического вреìени; З) отсутствие пря-
ìых линий и плоскостей, все живое состо-
ит из кривых линий и кривых поверхностей» 
[2, с. 266–267]. «Ìы ìожеì сейчас утвер-
ждать, что ìежду сиììетрией живых орга-
низìов — живого вещества и кристалли-
ческих пространств, т. е. сиììетрией кри-
сталлов, ìы иìееì резкое различие. <…> 
Ìы иìееì здесь дело с двуìя природны-
ìи явленияìи, резко друг от друга отлич-
ныìи» [23, с. 177–178]. 

Рèñ. 7. Плоскостной филлотаксис у подсолнечника 
(сеìена в корзинке расположены по двуì спираляì 
– левой и правой)
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×астный случай такого различия – пя-
тилучевая сиììетрия, которая не встреча-
ется в косных телах, но весьìа распро-
странена, наприìер, среди цветковых 
растений. Åю обладают представители це-
лого ряда ботанических сеìейств — розо-
цветных, сложноцветных, пасленовых, 
фиалковых, колокольчиковых и еще не-
скольких — многие тысячи видов. Пятилу-
чевая сиììетрия – один из таксоноìиче-
ских признаков, позволяющие различать в 
ботанике виды, роды, сеìейства. Õарак-
терно, что пятилучевая сиììетрия – не 
единственный приìер различия типов 
сиììетрии в живой и неживой природе.

Ñравнивая геоìетрию живого и косно-
го вещества, Âернадский пришел к заклю-
чению, что в живых веществах состояние 
пространства не отвечает Åвклидовой гео-
ìетрии и является совершенно иныì, чеì 
для случая косных тел, геоìетрия которых 
соответствует Åвклидовой. «Можно утвер-
ждать, что пространство, изучаемое в нау-
ке, не есть пространство Евклида. Оно не 
является таким, потому что обладает стро-
ением. Это строение проявляется, с одной 
стороны, в существовании физических по-
лей, т. е. это неоднородности в разных ча-
стях, с другой – оно связано с одниì из 
свойств, приданных в геоìетрии трехìер-
ноìу пространству, – его изотропностью. 
<…> Ìы допускаеì физическое поле в пу-
стоте, т. е. в пространстве, не занятоì ве-
соìой ìатерией.< ...> Íо понятие физи-
ческого поля <…> требует, чтобы около 
каждого ìатериального тела, будь то 
огроìная звезда или ничтожный электрон, 
было свое поле сил. <…> Физическое про-
странство глубоко неоднородно, так как 
каждая ìатериальная частица окружена 
своиì особыì состояниеì пространства, 
доступныì в своей особенности научноìу 
изучению. <…> Îно не только геоìетри-
чески неоднородно, но оно изìеняется и в 
параìетре вреìени. Это не есть статиче-
ская систеìа, это есть сложная неодно-

родная динаìическая систеìа. Òочно так-
же другое явление <… > диссиììетрия 
живых организìов и их коìплексов <…> 
является резкиì проявлениеì неодно-
родности пространства – особой неодно-
родности, неизвестной пока в изученных 
наìи физических полях» [15, с. 145]. Âер-
надский полагал, что живыì телаì соот-
ветствует геоìетрия Ðиìана, но в настоя-
щее вреìя стало очевидныì, что наиболее 
адекватной является фрактальная геоìе-
трия Ìандельброта [24].

Гомоëоãèчеñкèе ðяды íàñëедñòвеí-
íой èзмеíчèвоñòè Н.И. Вàвèëовà. Öе-
лостное видение биообúектов ìенее по-
пулярно в биологии, хотя и воплощено на-
глядныì образоì в ìорфологических 
структурах разного уровня сложности. 
Â частности,  геоìетрическая теìатика в 
достаточной степени представлена в био-
логической литературе, оперируя поняти-
яìи, как сиììетрия, асиììетрия и дис-
сиììетрия, гоìология и аналогия, изоìе-
рия и ìетаìерия, подобие, фракталы и 
биоìорфы, а также линия, круг, эллипс и 
др., используеìые для ìорфологического 
описания растений и животных. Эти тер-
ìины полезны как в таксоноìических ис-
следованиях, так и при описании явлений 
наследственности и изìенчивости у рас-
тений. Öелостное (геоìетрическое) опи-
сание ìожет быть отнесено как к отдель-
ныì растенияì (ìультивидууìаì)1, так и к 
их частяì (фитоìераì), а также к органаì, 
тканяì, клеткаì, органеллаì и ìакроìо-
лекулаì. 

Проиллюстрируеì этот тезис трудаìи 
Í.È. Âавилова, который фактически одно-

1 Ìультивидууì – это биосистеìа, состоящая из 
ìножества субиндивидууìов (повторяющихся еди-
ниц), каждый из которых реализует собственную 
програììу индивидуального развития и иìеет соб-
ственный зародышевый путь клеток. Ìультивидууìы 
реализуют ìножество зародышевых путей, а потоìу 
их ìожно делить на части: «черенкование», «клони-
рование»,«вегетативное разìножение» [26].
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вреìенно с Â.È. Âернадскиì ввел в биоло-
гию целостный геоìетрический взгляд на 
природу растений, показав, что таксоно-
ìическое ìногообразие растений ìожно 
свести в систеìу, подобную периодиче-
ской таблице Ä.È. Ìенделеева. Èì сфор-
ìулирован «закон гоìологических рядов 
наследственной изìенчивости» и подчер-
кнуто сходство гоìологических рядов ор-
ганизìов с такиìи же рядаìи у углеводо-
родов [25]. 

Èнтеграционный стиль ìышления 
Í.È. Âавилова не соответствует совре-
ìенноìу ìайнстриìу в научной биологии 
с преобладаниеì редукционистского 
взгляда на природу. Íаприìер, идентифи-
кация таксоноìического разнообразия в 
растительноì царстве сводится к набору 
дискретных признаков, характеризующих 
«сходства или различия» ìежду таксонаìи 
(видаìи, родаìи, сеìействаìи и пр.). Ñи-
стеìатика и генетика в раìках научной 
традиции опираются на постулаты ариф-
ìетики и алгебры (выделение из целого 
отдельностей и последующее их дробле-
ние на все более и более мелкие части). 
Íаприìер, ìенделевский подход к на-
следственности видит организì (расте-
ние) как структуру, составленную из ìоза-
ики огроìного числа признаков (фенов), 
развитие и становление которых якобы 
контролируется ìножествоì внутренних 
(ìолекулярных) факторов (генов). 

Если наследственность – синоним по-
нятиям симметрия и гомология, то можно 
констатировать, что именно принцип сим-
метрии положен в основу закона Н.И. Ва-
вилова о гомологической наследственно-
сти и изменчивости признаков у растений. 
Ñогласно Âавилову, виды и роды, генети-
чески близкие ìежду собой, характеризу-
ются тождественныìи рядаìи наслед-
ственной изìенчивости. ×еì ближе гене-
тически расположены в общей систеìе 
роды и линеоны, теì полнее тождество 
(сиììетрия) в рядах изìенчивости. Этиì 

законностяì дано название закона гоìо-
логических рядов и приписывается важное 
значение, так как еìу подчиняется изìен-
чивость не только у более или ìенее близ-
кородственных групп, но и в разных се-
ìействах, генетически удаленных друг от 
друга. «Явление это известно давно. Îно 
описано еще Äарвиноì под иìенеì ана-
логичной или параллельной изменчиво-
сти. <…> Èзìенчивость описанного типа, 
строго говоря, не является параллельной, 
так параллельныìи ìогут быть пути или 
линии, но не точки, в данноì случае, как 
отìечает саì Äарвин, иìеется в виду не 
способ или порядок изìенений, а готовый 
результат» [27, с.46]. «Ìне представляет-
ся, что сходное форìообразование в раз-
личных группах организìов в отношении 
устойчивых гоìологичных признаков, обу-
словленное существованиеì одинаковых 
генов или сходствоì в строении живого 
вещества, ìожно бы назвать изоморфией. 
Ðяды форì, обладающих одинаковыìи 
признакаìи, ìогут быть названы изоморф-
ными рядами <…>, а два или несколько 
рядов, из которых каждый состоит из раз-
личных форì, соответственно изоìорф-
ных с форìаìи другого ряда, т.е. гоìоло-
гические вариационные ряды, ìожно так-
же иìеновать параморфными рядами, а 
саìое явление вариационных гоìологий – 
параìорфизìоì или биопараìорфиз-
ìоì» [27, с. 46-47]. «Èзвестный род влия-
ний на ход ìорфогенеза, обусловленный 
наследственностью, ìожет исходить и от 
внешних условий. <…> ×то же касается 
дарвинова принципа отбора и <…> его со-
поставления с лаìарковскиì принципоì 
законоìерной эволюции, и что лежит в ос-
нове биогенеза – случай или закон, то на 
этот вопрос ìы вправе с полной опреде-
ленностью ответить: не случай, но за-
кон.<…> Процессы ìорфогенеза упоря-
дочены, строго законоìерны, и притоì 
тенденциозны» [27, с. 49–50].
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Жèзíü кàк коñмèчеñкàя оðãàíèзо-
вàííоñòü. «Биосфера – оболочка Зеìли, 
состав, структура и энергетика которой 
определятся прошлой или совреìенной 
деятельностью живых организìов. <…> 
Биосфера охватывает часть атìосферы 
(тропосферу) <…>, часть литосферы и 
всю гидросферу. <…> Жизнь на Зеìле в 
геологически обозриìый период всегда 
существовала в форìе сложно организо-
ванных коìплексов биоценозов. <…> Жи-
вые организìы и среда их обитания тесно 
связаны <…>, образуя целостные дина-
ìические систеìы – биогеоценозы. Пита-
ние, дыхание и разìножение организìов и 
связанные с ниìи процессы создания, на-
копления и распада органических ìолекул 
обеспечивают постоянный круговорот ве-
щества и энергии. Ñ этиì круговоротоì 
связана ìиграция атоìов хиìических эле-
ìентов (Í, Ñ, N, Î, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, 
Ca) – их биогеохиìические циклы. Â ходе 
биогеохиìических циклов атоìы боль-
шинства хиìических элеìентов проходи-
ли бесчисленное число раз через живое 
вещество. <…> Â ходе развития жизни не-
однократно происходила сìена одних 
групп организìов другиìи, но при этоì 
всегда поддерживалось постоянное соот-
ношение форì, выполняющих те или иные 
геохиìические функции. <…> Ñовокупная 
деятельность живого вещества на Зеìле 
непрерывно поддерживала режиì неорга-
нической среды, необходиìый для суще-
ствования жизни, т. е. относительный го-
ìеостаз в биосфере, одниì из характер-
ных свойств которой Âернадский считал 
организованность» [28, с. 69–70]. «Âер-
надский обращается к источнику энергии 
хиìических реакций, лежащеìу в основе 
геохиìической активности живого веще-
ства. Èсточник этой активности – излуче-
ния Ñолнца. Âернадский превращает био-
геохимию в биокосмохимию, и его живое 
вещество предстает перед наìи как суб-
станция, осуществляющая связь ìиров, 

как посредник ìежду человечествоì и 
Âселенной» [4, с. 100]. 

«Â господствующих теориях эволюции, 
основанных на представлении о развитии 
от простого к сложноìу, накапливаются 
все более серьёзные противоречия. Â 
этой связи форìируется принципиально 
новый подход, развивающий идеи Âер-
надского о тоì, что жизнь на Зеìле воз-
никла и эволюционировала как единая 
планетная систеìа – биосфера и что эти 
процессы есть законоìерное проявление 
косìической организованности» [5, с. 41]. 
По Âернадскоìу, биосфера – часть Âсе-
ленной (Êосìоса), сочетающая организу-
ющие и дезорганизующие начала (хаос и 
порядок) и подвержена изìененияì не 
только со стороны Êосìоса, но и со сторо-
ны живущих организìов. «Âернадский од-
ниì из первых указал на организующую 
роль живого вещества в сферах Зеìли. 
Более того, он подчеркнул, что лишь ÕÕ век 
привнес в сознание биологов тот факт, что 
окружающая организì среда находится в 
определенной организованности с орга-
низìоì, в ней живущеì» [1, с. 104].

Ðазвивая представления о соотноше-
нии внутренних и внешних факторов в раз-
витии организìов, Âернадский в 1921 г. 
писал: «научная мысль в нашем ХХ веке 
приходит к выводу, что не только в настоя-
щих геологических условиях, но на протя-
жении всех геологических веков на Земле 
существовала жизнь». <…> Формирова-
ние живой и неживой части планеты было 
одновременным, создавалась единая ор-
ганизованная система, которую можно на-
звать биогеосфера. Протопланетный этап 
образования Зеìли был связан только с 
извлечениеì энергии из косìического 
пространства – лучистой энергии Ñолнца, 
энергии косìических лучей и т. д. <…> 
энергетическая стадия форìирования 
биогеосферы. По мере образования зем-
ной коры и атмосферы из космической 
среды начинает извлекаться не только 
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энергия, но и «порядок» – организация. 
Это проявляется в ритмичности, ориенти-
рованности, симметрии атмосферных, 
магнитосферных и ионосферных процес-
сов, причем все эти проявления простран-
ственно-временной организации биогео-
сферы отражают соответствующую орга-
низованность солнечных и космических 
процессов. Íа этой энергоинфорìацион-
ной стадии форìирования биогеосферы 
косìическая энергия и инфорìация вос-
приниìаются по одноìу каналу – инфор-
ìация слита с энергией, утилизирующей-
ся в процессах образования зональных 
структур Зеìли. Íа этой стадии и возник-
ли, по-видиìоìу, простейшие органиче-
ские вещества как законоìерная часть 
гео хиìических процессов в зеìной коре и 
атìосфере» [5, с. 47–48]. Îн указывает, 
что «начала жизни в тоì косìосе, какой ìы 
наблюдаеì, не было, поскольку не было 
начала этого косìоса. Жизнь вечна, по-
скольку вечен космос. Èдея вечности и 
безначальности жизни, тесно связанные с 
ее организованностью, есть то течение на-
учной ìысли, последовательное проявле-
ние которого открывает перед научныì 
творчествоì широчайшие перспективы» 
[5, с. 46].

Ðассìатривая совокупности организ-
ìов (ныне живущих и живших в прошлоì) 
Âернадский делает вывод, что живое ве-
щество, воздействуя на поверхность Зеì-
ли, образует сложные биокосные тела – 
почву, природные воды, ìинералы и др. и 
подчеркивает, что наш научный физи-
ко-хиìический аспект Êосìоса не полон, 
так как в неì нет ìеста явленияì жизни. «Â 
период создания классической ìеханики 
жизнь как таковая, как обúект исследова-
ния была исключена из этого целого, как 
бы «оставлена на потоì», потоìу что ее за-
коноìерности не ìогли быть сведены к за-
конаì ìеханики или переведены на них. 
Òеперь своиìи работаìи Âернадский вос-
станавливает ее в правах и теì саìыì 

преодолевает это противоречие» [2, с. 
58]. Ãоворя о геологической вечности жиз-
ни, полагал, что живое вещество – неиз-
ìенный спутник планеты. Эта «мысль шла 
резко против традиционного отношения 
геологов к живой материи, привыкших 
считать живое недавним явлением в исто-
рии планеты и думать о ее появлении на 
планете в каких-то неизученных временах, 
постепенном усложнении в соответствии 
с уже усвоенным к тому времени эволюци-
онным учением от примитивного к слож-
ному. <…> Идея Вернадского оставляла в 
стороне такие традиции, полагая совер-
шенно новые основания» [2, с.41]. 

«Положение Âернадского о вечности, о 
происхождении жизни, о ее неизìенноì 
количестве в хиìических реакциях плане-
ты в течение всей геологической истории, 
постоянство отношения к инертной ìате-
рии планеты, о ее неизìенной роли в осу-
ществлении геохиìических функций – все 
это разные формулировки принципа 
сохранения количества жизни. Âернад-
ский <…> без форìулировки терìина «со-
хранения», назвал его косìичностью, т.е. 
универсальностью. <…> Принцип вечно-
сти жизни оставался всегда для него важ-
нейшиì научныì фактоì <…> и одновре-
ìенно ìетодологическиì приеìоì, из ко-
торого он исходил при обсуждении любого 
вопроса биосферы, планетной жизни, 
строения и истории планеты и косìиче-
ского пространства. <…> Ñледует ска-
зать, что уже первая публикация Âернад-
скиì своей главной выношенной идеи 
встретила буквально всплеск критических 
откликов официальных идеологов и почти 
не вызвала чисто научной критики, оста-
лась непонятой» [2, с. 45].

Âзгляды Âернадского в раìках БÖПЖ 
не совпадают с представленияìи о воз-
никновении жизни, развиваеìые в 1920-е 
годы À.È. Îпариныì, который писал: «в 
настоящее вреìя становится все более 
очевидныì, что возникновение жизни не 
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является какой-то счастливой случайно-
стью». <…> Îно представляет собой впол-
не законоìерное явление. <…> Â основе 
нашей зеìной жизни лежал процесс эво-
люции углеродистых соединений и фор-
ìирование из них сложных ìногоìолеку-
лярных систеì» [5, с. 42]. Îпарин усìа-
тривает косìическую законоìерность 
возникновения жизни лишь в тоì, что угле-
родистые соединения и их производные 
широко распространены во Âселенной. Èз 
этого делается вывод, что эти вещества 
ìогли попасть на нашу планету еще в про-
цессе ее форìирования. «×то касается 
образования из этих «косìических загото-
вок» биополиìеров (полипептидов и поли-
нуклеотидов), а затеì и первичных биоло-
гических систеì, то эти процессы рассма-
тривают вне какой-либо связи с Космосом, 
а как самоорганизующиеся. Èсходя из 
общей схеìы: случайные изìенения пере-
ходили в законоìерные благодаря есте-
ственноìу отбору по скорости роста и вос-
произведения образующихся структур» 
[5, с. 42].

Ñчитается саìоочевидныì, что свой-
ства живого – обìен веществ и энергии, 
рост и разìножение, раздражиìость и 
приспособляеìость – присущи любоìу 
автоноìно функционирующеìу организ-
ìу. Это представление не соответствует 
взглядаì Âернадского на суть жизненных 
процессов: «Большинство биологов счи-
тают, что свойства живого в полной ìере 
проявляются в отдельноì организìе, что 
единицей живого является клетка и что 
специфика живого связана с особой упо-
рядоченностью биологических структур. 
Óспехи ìолекулярной биологии привели 
ìногих ученых к убеждению, что первоос-
нова этой упорядоченности заложена в 
особенностях физической структуры ДНК, 
а, следовательно, законы возникновения и 
эволюции жизни ìожно будет, в конечноì 
счете, свести к элеìентарныì физиче-
скиì процессаì. Îднако современные 

биофизические исследования не под-
тверждают, а опровергают эти радужные 
надежды» [5, с. 4].

Ðазгадка жизни не ìожет быть получе-
на на основе, казалось бы, очевидного 
представления, что свойства живого в 
полной ìере присущи любоìу отдельноìу 
организìу или любой отдельной клетке. 
Эти свойства должны быть перенесены на 
целостность – биосферу, планетную орга-
низацию жизни. «Èзучая проявления жиз-
ни в окружающей ее среде, в планетноì 
ìасштабе, ìы должны отойти от обычного 
для нас аспекта организìа. Жизнь состав-
ляет неразрывную часть организованно-
сти биосферы. <…> Вне биосферы мы 
жизнь научно не знаем и проявлений ее 
научно не видим» [9].

Это ìнение Âернадского указывает на 
решающую роль внешней среды в реализа-
ции базовых функций жизни, что, наприìер, 
несовìестиìо с положенияìи ÃÖП (гено-
центрической парадигìы) о тоì, что все 
свойства живых существ ìожно обúяснить, 
рассìатривая свойства отдельных организ-
ìов, клеток или генов. Ñовреìенный цито-
генетик из ÑШÀ Брюс Ëиптон  по этоìу по-
воду пишет: «Беда недооценки среды со-
стоит в тоì, что она ведет к генетическоìу 
детерìинизìу – убеждению будто гены 
«управляют» всеì живыì. Это убеждение не 
только вынуждает нерационально тратить 
деньги на научные исследования, но и то, 
что искажает наши представления о жизни» 
[19, с. 46]. «Àìериканский ученый Патти 
(1970) подчеркивает, что «жизнь – это неиз-
бежное свойство, присущее экосистеме в 
целом, а не свойство изолированного ско-
пления макромолекул. <…> Центральный 
вопрос происхождения жизни – это не во-
прос о том, что возникло прежде, ДНК или 
белки, а вопрос о том, какова простейшая 
экосистема». Эти выводы на происхожде-
ние жизни <…> повторяют выводы, сделан-
ные ранее Âернадскиì» [5, с. 43].
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Â трудах совреìенных авторов ìожно 
также найти пряìые указания на биосфер-
но-косìическую природу живого (рис. 8). 

Рèñ 8. Ñхеìа трехзвенной систеìы с притокоì энер-
гии [29]

Â ìонографии Í.Ñ. Печуркина читаеì: 
«Êоличественные экологические исследо-
вания <…> позволяют поставить экосис-
теìу, а точнее, круговорот веществ в ней в 
центр картины развития живой природы. 
È здесь, ìожет быть, даже несколько нео-
жиданно, но совершенно очевидно, про-
является источник движения и развития 
жизни. Не таинственное стремление к са-
мосовершенствованию, не самооргани-
зация биологических структур, «не могу-
щих жить без метаболизма», а постоянная 
накачка потоком свободной энергии и вы-
нужденность вращения вещества под воз-
действием этого возмущения (рис. 3). 
Îбязательныì элеìентоì является третье 
звено — приемник энергии, или сток, в ко-
торый энергия в рассеянном виде перехо-
дит от промежуточной системы. Для био-
сферы основным источником энергии 
служит Солнце, а приемником — Космос. 
Â любых проìежуточных систеìах такого 
типа (с протокоì энергии) по законаì фи-
зики возникают циклы в виде динаìиче-
ских структур. Â большинстве случаев наì 
кажется, что они возникают саìи по себе, 
и ìы даже называеì это явление «саìоор-

ганизацией структур», что придает некото-
рый налет загадочности» [29, с. 6].

Çàкëючеíèе
Биогеохиìическая концепция живого 

вещества Â.È. Âернадского позволила 
еìу с новых позиций понять и оценить ос-
новы жизненных процессов. Биогеохиìия 
оперирует с суììарной ìассой и энерги-
ей живых существ, осуществляющих не-
прерывное циклическое движение атоìов 
в биосфере. Äругиìи словаìи, с биогео-
хиìической точки зрения, жизнь – это 
циклические ìиграции атоìов из биосфе-
ры в живое вещество и обратная ìиграция 
из живого вещества в биосферу, а также 
постоянный обìен атоìаìи ìежду живыì 
и косныì веществоì планеты. «Óтверж-
дая, что количественные соотношения жи-
вого вещества, взятого в целоì, и косного 
вещества биосферы неизìенны, Âернад-
ский связывает это утверждение с пред-
ставлениеì об эволюции биосферы. Â 
поле его зрения – фундаìентальные черты 
взаиìодействия живой и косной ìатерии: 
биогенная ìиграция атоìов из косной ìа-
терии в живую в процессе жизнедеятель-
ности организìов и в обратноì направле-
нии, в результате сìерти организìов» [4]. 
Эта концепция рассìатривает жизнь на 
планете Зеìля не как существование на-
бора независиìых друг от друга и от среды 
биологических видов, а как некую целост-
ную систеìу, осуществляющую движение 
атоìов в планетноì ìасштабе. 

Íаиболее характерныì свойствоì жи-
вых существ является саìовоспроизведе-
ние, посредствоì которого переìещают-
ся огроìные ìассы живого вещества и 
энергии. Âернадский рассìатривал раз-
ìножения с геологической точки зрения, 
которое заключается в распространении 
по зеìной поверхности хиìических эле-
ìентов и свободной энергии. Ðоль отдель-
ных ìолекул в определении свойств жизни 
в концепции Âернадского никак не рас-
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сìатривается в связи с отсутствиеì ка-
ких-либо научных доказательств по этоìу 
вопросу. Этот тезис Âернадского, в част-
ности, противоречит положенияì гено-
центрической парадигìы о тоì, что все 
свойства живых существ ìожно обúяс-
нить, рассìатривая функции отдельных 
генов, свойства отдельных организìов, 
клеток в отрыве от биосферы.

Ñвойства биосферы и живой природы 
неразрывно связаны со свойстваìи Âсе-
ленной (Êосìоса), т.е. жизнь рассìатри-
вается как часть косìической организо-
ванности, которую ìожно обнаружить как 
в отдельных клетках, отдельных организ-
ìах в биосфере в целоì. Åсли жизнь и ее 
свойства рассìатривать в раìках косìо-
геохиìии, то ìожно сказать, что жизнь в 
биосфере полностью определяется Êос-
ìосоì и его законаìи (организованно-
стью), иначе говоря, жизнь на Зеìле опре-
деляется средой, частью которой являет-
ся саìа биосфера.

Â.È. Âернадский, опираясь на дости-
жения физики начала ÕÕ в., сфорìулиро-
вал связь геоìетрической структуры кри-
сталлов с фундаìентальныìи свойстваìи 
природных обúектов, осознав, что иден-
тичность хиìического состава двух тел во-
все не делает эти тела физически идентич-
ныìи, они обладают различныìи геш-
тальт-качестваìи. Ãеоìетрия ìолекул 
является их атрибутивныì свойствоì 
столь же важныì, как и любые другие фи-
зические и хиìические их свойства. Ãео-
ìетрический код Âернадского – это его 
взгляд на геоìетрию органических ìоле-
кул, в состав которых входят атоìы углеро-
да (алìазные атоìы по Âернадскоìу), что 
обеспечивает иì функциональное ìного-
образие в биохиìических процессах. Íу-
клеиновыì кислотаì присущ не один, а 
два типа кодирования: первичное (геоìе-
трическое) и вторичное (арифìетическое, 
или цифровое). Èзначально кодирующая 
функция нуклеиновых кислот определяет-

ся геоìетрией ìолекул (первичное, или 
геоìетрическое, кодирование – двойная 
спираль ÄÍÊ) и во вторую очередь после-
довательностью нуклеотидов в ìолекулах 
ÄÍÊ (вторичная, или цифровая, форìа ко-
дирования – триплетный код нуклеиновых 
последовательностей). По Âернадскоìу, 
осознать природное разнообразие жизни 
ìожно не через ìолекулярный, а через 
атоìный уровень, т.е. через связь атоìно-
го и биосферного уровней организации 
жизни. 
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The article discusses views of Vladimir Vernad-
sky on spatial-geometric nature of living and inert 
matter within biosphere-centric paradigm of life 
(BCPL). Following Louis Pasteur and Pierre Curie 
Vernadsky emphasized differences in geometric 
properties of living and inert matter on the Earth, 
pointing out that between living and inert sub-
stance there is no transition states. Geometric 
properties viewed as attributive appear to deter-
mine fundamental differences in the properties 
of living and inert matter. Vernadsky proposed to 
consider as universal attributes not only the phys-
ical and chemical properties of the substanc-
es, but also their geometric properties, indicat-
ing that the identity of the chemical composition 
of organic molecules is not crucial for identifica-
tion of specific substances or natural strength of 
the body and their properties. Geometric struc-
ture of molecules, in our opinion, is the geometric 
code of life that defines functions of organic mol-
ecules, supramolecular structures and process-
es of morphogenesis. Initially the encoding role 
of nucleic acids is determined by the geometric 
structure of the molecules (the DNA double he-
lix or geometric coding), and only secondarily the 
DNA code is due to the sequence of nucleotides 
(triplet code of nucleotide sequences – second-
ary or digital form of encoding). Spatial-geomet-
ric ideas for structure of living and inert matter of 
the planet were quite clearly articulated by Verna-
dsky in his numerous publications (1910 – 1940).
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biogeochemistry, crystals, geometry, paradigm, 
symmetry, dissymmetry, space organization, 
biosphere-centric paradigm of life (BCPL).


