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В статье постулируется природная общность геосфер, биосферы и социума с его экономическими систе-
мами, из чего представляется однонаправленная самоорганизация биосистем в потоке Первичной энергии 
как феномен жизни. Задача исследования сведена к выявлению возможных антропогенных стратегий 
управления сохранением и развитием феномена жизни. Определено граничное условие задачи: адаптация 
двух биосистем с различными направлениями самоорганизации и инерционностью под действием как 
внутренних, так и внешних флуктуаций. Раскрыт непрерывный циклический процесс адаптации био-
систем со статистическим и бифуркационным характером. Отмечено, что экономические системы 
социума, обеспечивая феномен жизни вовлечением ресурсов геосфер и биосферы, гиперчувствительны к 
возмущениям и адаптируются в режиме “online”. Выделенные пять стратегий адаптации отличают 
природная пространственная локализация и комбинаторность. Предложенная формализация природных 
процессов и выявленные закономерности могут лечь в основу научно-методического подхода по поиску 
оптимальных стратегий адаптации.
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Введение

Инициируемые внешними природными и антропогенными факторами прогрессирующие откло-
нения от сложившихся норм (экологические, климатические, биологические и т.п.) дестабили-

зируют феномен жизни. Именно это актуализирует поиск путей антропогенного сохранения и развития 
феномена жизни при прогрессирующих возмущениях.

Природные факторы, флуктуации солнечной и космической энергий, неравномерности вращения 
Земли и её ядра, продолжающаяся дегазация планеты и многое другое приводят не только к глобаль-
ным отклонениям термодинамики планеты, но и локализации природных аномалий1.

Глобальные флуктуации термодинамических параметров природных факторов (температуры, 
давления, параметры геомагнитного поля и т.п.), усугубляющиеся локализацией природных аномалий, 
дестабилизируют термодинамическую устойчивость феномена жизни.

Антропогенные негативные факторы, прогрессирующие выбросы в природную среду, генерация 
схоластических и спонтанных инициаций и многое другое сопровождаются не только отклонениями 
термодинамики планеты, но и депопуляцией [1].

Вовлечение и интенсификация трансформации природных ресурсов экономическими системами 
неизбежно генерирует разнообразные сопутствующие отходы. Современные антропогенные отходы 
представляют многокомпонентные динамические полисистемы [1].

Генерируемые экономическими системами отходы поступают преимущественно в природную 
среду нашей планеты. Взаимодействуя с природной средой, многокомпонентные динамические по-
лисистемы отходов деградируют её, усугубляя природные отклонения от устоявшихся норм на нашей 
планете [1]. Поэтому ООН еще в 1972–1992 годах определило задачу: «сохранение и улучшение каче-
ства окружающей человека среды»2.

Фактически же прогрессирует тенденция сокращения возврата отходов. Современная антропо-
генная устойчивость феномена жизни оценивается3 (CGRi, 2021) уровнем рециклинга отходов не менее 
17 %. Фиксируемый же уровень рециклинга отходов почти в 2 раза ниже, да ещё с тенденцией снижения.

Неизменно прогрессирует и антропогенное противостояние между ресурсами и притязаниями 
на них [2]. Стремительный же рост фиктивных экономических эквивалентов, биржевые спекуляции, 
деривативы и прочие современные антропогенные атрибуты вообще отрывают ресурсы от природных 
процессов обеспечения феномена жизни [3], из чего вытекает антропогенное имманентное фундамен-
тальное противоречие, определяющее физически состоятельность феномена жизни: интенсификация 
вовлечения и трансформации природных ресурсов с одной стороны и сопутствующая этому деграда-
ция феномена жизни, с другой стороны.

Разрешение этого фундаментального противоречия насаждением стабильности4 и страстью ее на-
учного обоснования привело в конечном итоге к силовому разрешению конфликтного потенциала [4].

Таким образом, феномен жизни зиждется на имманентных фундаментальных дестабилизирую-
щих факторах, противоречиях между притязаниями на ресурсы, интенсификации генерации отходов 
при их трансформации, в условиях прогрессирующей природной дестабилизации его термодинамиче-
ской устойчивости.

Безусловно, что конструктивный баланс дестабилизирующих факторов – стимул не только сохра-
нения физического существования, но и развития феномена жизни. Поэтому для сохранения феномена 
жизни необходим инструмент управления, проявляющий перспективы в будущее (изнутри) и коммуни-
кации в граничных условиях (набор ценностей, принципов и т.п.), то есть стратегия.

1 Основные погодно-климатические особенности на северном полушарии земли в декабре 2023 г. – URL: https://meteoinfo.
ru/categ-articles/146-climate-cat/clim-var/severnoe-polusharie/severnoe-polusharie-2023 (дата обращения: 10.02.2024). – Текст: 
электронный. 
2  Декларация Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды. Принята Кон-
ференцией Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, Стокгольм, 16 июня 1972 г. 
Декларация по окружающей среде и развитию. Принята Конференцией ООН по окружающей среде и развитию, Рио-де-
Жанейро, 14 июня 1992 г.
3  CGRi 2021. Retrieved from. – URL: https://www.circularity-gap.world/2021 (дата обращения: 10.02.2024). – Текст: электронный.
4  Концепция устойчивого развития комиссии WCED “Our Common Future (The Brundtland Report)”, 1987 г.

https://meteoinfo.ru/categ-articles/146-climate-cat/clim-var/severnoe-polusharie/severnoe-polusharie-2023
https://meteoinfo.ru/categ-articles/146-climate-cat/clim-var/severnoe-polusharie/severnoe-polusharie-2023
https://www.circularity-gap.world/2021
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Исходя из этого, задача сводится к выявлению возможных антропогенных стратегий управления 
сохранением и развитием феномена жизни.

Природная общность геосфер, биосферы и социума с экономическими системами 
как носителей феномена жизни

Восприятие действительности ограничено адекватной интерпретацией ее в рамках персональ-
ного психологического сознания [5]. Исходя из этого, адекватность восприятия реальных природных 
процессов, а следовательно, их формализация и получаемые результаты будут представлены исключи-
тельно в рамках современного научного мировоззрения.

Современная действительность представляется системой элементарных возбуждений разно-
образных полей в виде частиц (кван т ов), транспортирующих их более общие сущности. Из чего впол-
не логично вытекает базовая аксиома [6], как необходимое и достаточное условие существования форм 
материи, трансформация энергии. Поэтому именно эта аксиоматика определяет наличие, содержание 
и корреляции природных процессов.

Интеграция внешних и внутренних энергопотоков нашей планеты, формируя поток Первичной 
энергии [4], самоорганизует её эндогенное вещество вариацией постоянного общего числа5 электронов, 
ядер атомов и изотопов (самоорганизуется) только разрывом и созданием новых связей. На рисунке 1 
представлена блок-схема, формализующая в общих чертах природную общность геосфер, биосферы и 
социума с экономическими системами.

Рисунок 1 – Блок-схема самоорганизации эндогенного вещества в природе6

Таким образом, в потоке Первичной энергии эндогенное вещество нашей планеты последова-
тельной самоорганизацией формирует термодинамически равновесные7 (устойчивые) формы материи 
в виде материальных и нематериальных систем. Поэтому трансформация энергии определяет как фор-
мы материи, так и природные процессы в социуме (рисунок 1).

5  Общее число элементов эндогенного вещества оценивается 1,3–1,4·1050.
6  Составлено автором.
7  Термодинамическое равновесие – параметры системы неизменны или флуктуируют (колеблются) относительно своих сред-
них значений.
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Самоорганизация эндогенного вещества в потоке Первичной энергии (рисунок 1) сформировала 
его глобальные термодинамически устойчивые формы в виде базовых элементов геосферы: ядро, ман-
тия, литосфера, гидросфера, атмосфера и магнитосфера [4].

Атмосферные элементы геосферы, образуя многослойный энергетический инверторный фильтр 
планеты, определили синтез от СО2, Н2О, N2 и минеральных солей до сложных и многообразных орга-
нических молекул и клеточных структур [1]. Самоорганизация устойчивых форм углеродосодержащих 
биополимеров (нуклеиновых кислот, белков и полисахаридов), а также смешанных биополимеров (гли-
копротеидов, липопротеидов, гликолипидов и др.) в границах, обеспечивающих их физическое суще-
ствование, и сформировало биосферу Земли (рисунок 1).

В результате из всего разнообразия трансформации энергии и материи выделяется единственная 
форма в биосфере, отличная от круговорота, в виде однонаправленной самоорганизации [4]. Таким 
образом, вполне логично, что в потоке Первичной энергии однонаправленная самоорганизация биоси-
стем и представляет феномен жизни.

Поток Первичной энергии через химические связи биомассы обеспечивает устойчивое неравно-
весие (гомеостаз) между живыми биосистемами и окружающей средой (биогеоценозами) посредством 
биогеохимических циклов и структуры биосферы. Динамика же биомассы определяется биоциклами 
продуцентов, консументов и редуцентов и длительными абиогенными и биогенными (метаморфизм) 
процессами.

Собственно формирование озонового слоя (500–700 млн лет назад) запустило процесс самоор-
ганизации высокоорганизованных и социально структурированных углеродосодержащих биосистем 
от прокариот и эукариот до вида Homo sapiens, сообществ – от популяций до биоценозов и экосистем.

Но именно самоорганизация социума Homo sapiens привела к масштабированию и интенсифи-
кации трансформаций эндогенного вещества планеты вовлечением ресурсов геосфер и биосферы по-
средством его экономических систем (рисунок 1).

Формализация элементов блок-схемы (рисунок 1) математическими образами [7] позволяет в 
рамках теории управления сложными системами [8] оценивать её параметры при управлении различ-
ными антропогенными стратегиями. Появляется возможность при управлении антропогенными стра-
тегиями посредством экономических систем определить области существования феномена жизни, на-
пример, по структурным критериям Гурвица – Рауса и частотным Михайлова – Найквиста.

Стратегии управления адаптацией экономических систем

Природная общность геосфер, биосферы и социума Homo sapiens с экономическими системами 
как носителей феномена жизни (рисунок 1) объективно характеризуется длительными (до 109 лет) вза-
имодействиями8 (сплошные линии) и скоротечными (до 102 лет), например, флуктуациями от устояв-
шихся норм9 (на рисунке 1 обозначены пунктирными линиями).

Глобальные термодинамически устойчивые элементы нашей планеты в потоке Первичной энер-
гии предопределяют аксиоматику единства их времени и пространства материальных и нематериаль-
ных систем (рисунок 1). Постулирование же однородности пространства и времени этих элементов 
обусловливает аксиоматику их инерции10 трансформации энергии как материальными, так и нематери-
альными формами.

Таким образом, динамика природных процессов глобальной трансформации Первичной энергии 
во времени определяется инерционностью термодинамически устойчивых форм эндогенного вещества 
(рисунок 1).

8  Время формирования геосфер Земли приблизительно составляет 5–4,6 млрд лет.
9  Около 100 лет наблюдается рост средней температуры климатической системы Земли (Michael E. Mann, Henrik Selin. Global 
warming).
10  В математическом представлении (закон инерции Сильвестра) инвариантность коэффициентов тензора инерции при изме-
нении базиса распространяется на любые нормальные тензоры, имеющие одинаковое количество собственных значений на 
каждом открытом луче из начала координат в комплексной плоскости (теорема Икрамова). Частный случай – аксиоматика в 
классической механике законов Ньютона.
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Исходя из аксиоматики инерции, свойства инерционности элементов нашей планеты определяют 
их массы11 (рисунок 1). Масса геосфер нашей планеты оценивается ориентировочно 597,6∙1022 кг. Масса 
же биосферы как совокупности обособленных термодинамически равновесных (устойчивых) систем 
(живого) вещества определяется их суммар ной биомассой. Интегральная оценка биомассы живых орга-
низмов биосферы (живого вещества) по содержанию углерода составляет около 550∙1012 кг углерода [1].

С непреложной очевидностью геосферы планеты в 1010 обладают большей, чем биосфера, мас-
сой и соответственно инерционностью. В частности, антропогенное воздействие на атмосферу (доля 
в геосферах ~ 10 -6 %) оценивается в пределах статистической погрешности и носит исключительно 
локальный характер [9]. Поэтому геосферы в отношении биосферы в рамках скоротечных флуктуаций 
стационарны.

В потоке Первичной энергии феномен жизни реализуется направленной самоорганизацией био-
систем обособленными термодинамически равновесными (устойчивыми) системами (живого) веще-
ства с процессами, обладающими различными направлениями его самоорганизации [4].

Исходя из этого, выявление возможных антропогенных стратегий управления сохранением и 
развитием феномена жизни сводится к взаимодействию биосферы и социума с экономическими систе-
мами в условиях природных скоротечных (пунктирные линии) флуктуаций (рисунок 1).

Биомасса вида Homo sapiens оценивается всего лишь 0,06∙1012 кг углерода, то есть не более 0,01 % 
биомассы биосферы. Из чего следует, что инерционность (определяемая биомассами) биосферы более 
чем в 0,9∙103 раз превосходит инерционность социума Homo sapiens с экономическими системами. При 
этом биосфера и социум обладают собственными обособленными процессами трансформации энер-
гии, а следовательно, и градиентами развития [4].

Из чего логично вытекает граничное условие12 для поставленной задачи. Поскольку биосфера и 
социум – природные носители феномена жизни, их изменения под действием как внешних природных 
флуктуаций, так и внутренних факторов не должны приводить к его деградации (рисунок 1).

Таким образом, задача – выявление возможных антропогенных стратегий развития биосферы 
и социума посредством экономических систем представляется как определение стратегий управления 
системами с различными направлениями самоорганизации и инерционностью, отличающейся более 
чем в 0,9∙103 раз в условиях как внутренних, так и внешних флуктуаций.

Адаптация. Природный феномен адаптации13 при спонтанных и непластичных флуктуациях как 
один из основных процессов самоорганизации раскрыл Ч. Дарвин. Цель достигается путём постоянной 
адаптации к изменяющимся возможностям и условиям. Процесс адаптации, обладая своей содержа-
тельной логикой, представляет способ решения задачи по достижению цели.

Эндогенные и экзогенные возмущения, действующие на социум и соответственно экономиче-
ские системы, обладающие спонтанностью и непластичностью, запускают процесс адаптации к ним. 
На рисунке 2 представлена блок-схема содержательной логики процесса адаптации.

Природа глобальных процессов самоорганизации адаптацией формализует его целевой функцио-
нал14 (рисунок 2). Исходя из этого, в процессе адаптации постоянно генерируются разнообразные пути 
достижения цели. В свою очередь генерируемые пути достижения цели реализуют бифуркацией изме-
нения в биосистеме, то есть её мутации15. Далее из множества мутаций посредством селекции16 есте-
ственным отбором формируется подмножество решений, наиболее соответствующих целевому функ-
ционалу, то есть самых перспективных. Размножение (масштабирование) формируемых подмножеств 
вносит и фиксирует в системах изменения, переводя их в иное состояние.

Природные непрерывные спонтанные и непластичные флуктуации возмущений в совокупности 
с произошедшей мутацией систем предопределяет и непрерывность циклического повторения процес-

11  При аппроксимации их материальными точками.
12  Математическое представление в рамках задачи Коши.
13 Адаптация (лат. adapto – «приспособляю») – сохранение образа системы путём изменения её элементов, структуры и функ-
ций в соответствии с эндогенными и экзогенными воздействиями (предложено автором).
14  Функционал в математическом представлении – это любое произвольное отображение из множества в множество, опреде-
ляемое топологией пространства с дополнительной математической структурой.
15  Стойкие изменения наследственности (предложено автором).
16  Соответствия целевому функционалу (предложено автором).
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са адаптации. Таким образом, непрерывный циклический процесс адаптации реализует базовый ме-
ханизм непрерывной природной самоорганизации биосистем, включая социум с его экономическими 
системами.

Рисунок 2 – Блок-схема процесса адаптации17

В итоге можно утверждать, что процесс адаптации носит статистический и бифуркационный 
характер.

Состоятельность современных экономических систем, обусловленная их гиперчувствительно-
стью к возмущениям, реализуется СИМ18 системами в режиме “online”.

Эффективность спонтанных стратегий (Г. Минцберг) и адаптивность экономических систем 
(Р. Нельсон и С. Уинтер) выделило время процессов как определяющий фактор (Т. Хаут и Д. Сток) 
адаптации. Это позволило (Ч. Файн) согласовывать циклы стратегий адаптации экономических систем 
с отраслевыми циклами. В результате оформилось открытое планирование (К. Эйзенхардт и Р. Мак-
грат): планы представляют дорожные карты будущих стратегических прорывов, а не прогнозы резуль-
татов эффективности систем [10].

В итоге концепция (2010 г.) адаптивного преимущества экономических систем вытесняет тради-
ционное управление планированием «сверху вниз» стратегическими экспериментами «снизу вверх», 
базируясь на скорости и гибкости экономических систем [10].

Таким образом, появилось основание для выявления возможных антропогенных стратегий адап-
тации к возмущениям биосферы и социума с экономическими системами.

Стратегии адаптации биосферы и социума с его экономическими системами

1. Стратегия адаптации доминантой биосферы, «адаптация вписыванием». Вполне естественна 
историческая стратегия непрерывной самоорганизации вида Homo sapiens включением (вписыванием) 
в процессы биосферы. Собственно, рудименты этой антропогенной стратегии существуют и в совре-
менных условиях.

Аборигены Амазонии, Африки, Австралии и северных широт – инуиты (эскимосы), отнюдь не 
страдают деменцией и олигофренией. Вполне логично, что такая стратегия адаптации практически 
идентифицирует их направления непрерывной самоорганизации с биосферой. Следуя своим путём, 
они идеально адаптировали свой социум и экономические системы к окружающей их биосфере.

Очевидно, что такая стратегия адаптации препятствует их развитию. На фоне иных стратегий это 
приводит к их деноминации. Поэтому такая стратегия рано или поздно приводит к прекращению раз-
вития этих социумов и экономических систем. Исходя из этого стратегия адаптации «вписыванием» в 
биосферу – это (цивилизационный) тупик самоорганизации.

17  Разработан автором.
18  CIM – computer – integrated manufacturing, концепция управления всеми производственными процессами на основе имита-
ционного моделирования.
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Однако сохранение первозданности природных начал биосферы предопределяет её размножение 
(масштабирование) в локализованных пространствах, например, заповедниках.

2. Стратегия совместной антропогенной адаптации биологических систем. Коэволюция в тунне-
ли устойчивости биосферы.

Альтернативой стратегии «вписывания» выступает стратегия согласования развития социально-
экономических систем в рамках естественной биотической регуляции биосферы [11]. Коэволюция со-
провождается формированием комплекса взаимных адаптаций (коадаптаций), в достижении устойчи-
вого взаимодействия.

Однако количественная оценка критериев устойчивости взаимодействия до сих пор не решена, то 
есть «туннель устойчивости» не определен. Поэтому стратегия носит имманентную логостную19 форму.

По сути, согласование процессов развития социально-экономических систем и биосферы огра-
ничивается естественными инерционными свойствами биосферы. Но тогда стратегия согласования 
сводится к адаптации развития двух систем самоорганизации биомассы вещества с абсолютно различ-
ными направлениями непрерывной самоорганизации и абсолютно разной динамикой, за счёт социаль-
но-экономических систем.

Вполне логично, что кардинальное различие (в 0,9·103 раз) инерционности процессов самоорга-
низации биомассы вещества биосферы и социально-экономических систем делает призрачным резуль-
тат. При этом не исключена вероятность существования возможности согласования локальных фраг-
ментов процессов в «туннели устойчивости».

Поэтому, даже без предметного анализа, согласование призрачно, да еще и при естественных 
прогрессирующих элементных и структурных флуктуациях экономических систем. Собственно, имен-
но это и свидетельствуют современные кризисные явления. Исходя из этого, размножение (масштаби-
рование) этой стратегии, вероятно, ограничивается локализованными пространствами экономических 
конгломератов.

3. Стратегия адаптации доминантой экономических систем. «Техносферная адаптация».
Стремительный природный техногенез экономических систем, вовлекая массы вещества, потоки 

энергии и информации, минимизирует участие основной массы Homo sapiens в производстве [1]. Тех-
ногенные объекты, обретая автотрофность, трансформируются в самоуправляемые (СИM) экономиче-
ские системы с искусственным интеллектом.

Исходя из этой тенденции, стратегия предполагает замену природных биосферных механизмов, 
обеспечивающих глобальное равновесие (гомеостаз) искусственными. По сути, происходит замена 
биосферы техносферой с доминантой экономических систем [12]. Современная техносфера вытесняет 
биосферу антропогенным разрушением природных экосистем и/или их основных функций. При этом, 
не образуя аналоги геосфер, техносфера локализируется в пространстве экономических систем.

Попытки реализации этой стратегии «озоновым регулированием», «регулированием климата» 
декарбонизацией, техногенной модернизацией воспроизводства социума и т.п. не только сомнительны, 
но и обесценивают эту стратегию естественным образом [9].

Потенциально стратегия «техносферной адаптации» сводится к согласованию двух систем с аб-
солютно различными направлениями непрерывной самоорганизации и абсолютно разной динамикой, за 
счёт биосферы.

Однако такая стратегия физически сводится к управляющей доминанте флуктуирующих эконо-
мических систем над самоорганизацией более чем в 9·103 раз инерционным процессом, да еще и с со-
вершенно иным направлением непрерывной самоорганизации.

Поэтому с предельной очевидностью выявляется, что декомпозиция биосферы в угоду экономи-
ческим системам препятствует её самоорганизации. Такая стратегия «техносферной адаптации» неиз-
бежно приведет к деградации как социума, так и его экономических систем (рисунок 1).

Исходя из этого, размножение (масштабирование) стратегии «техносферной адаптации» ограни-
чивается декомпозицией биосферы в локализованных производственных пространствах конгломератов 
экономических систем.

19  Логос – «смысл» (понятие, принцип, причина, основание) субстанции или события.
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4. Стратегия адаптации минимизацией социума и его экономических систем. «Нулевой рост».
Возможна антропогенная стратегия адаптации исключением (полным или частичным) из неё одной 

из действующих биосистем, биосферы или социума с его экономическими системами. Один, пока фанта-
стический путь, – переселение социума за пределы биосферы, а другой – его минимизация – возможен.

Очевидна минимизация влияния экономических систем на биосферу их кардинальным сокращением.
Философское постулирование социума с его экономическими системами в агрегат социальных 

атомов, активность которых есть единственный источник его существования и развития, материализо-
вало социальную инженерию [13]. Именно это легло в основу стратегии (Д. Медоуза) «нулевого роста» 
(социум не более 1 млрд чел.), «органического роста» (ликвидация национальных государств), «гума-
нистического социализма» (создание мирового правительства) и т.п. [13].

С фатальной неизбежностью стратегия «нулевого роста» приводит не только к биокризисам (гендер-
ной деменции и т.п.) но и конфликтам, выливаясь в самоликвидацию20 социума и его экономических систем.

Прогрессирующее смещение самоорганизации социума от физических процессов в сторону ин-
теллектуальных с большой вероятностью будет и далее сопровождаться современной дефрагментаци-
ей социума [14]. Поэтому логичен рост разнообразных субкультурных и контркультурных систем и 
социальных групп.

Исходя из этого, размножение (масштабирование) этой стратегии ограничивается исключитель-
но локальными контркультурными системами и группами, отражающими статистический характер 
процессов адаптации.

5. Стратегия экотопии, антропогенное абсолютное ограничение экономического развития – «ми-
нусовый рост» [15].

Суть: возврат к природе, биологическое и культурное разнообразие, простые технологии, отказ 
от научно-технического прогресса, нравственное, социальное, религиозное и духовное совершенство-
вание индивида. Концепция экотопии – основа программ анархистских и экстремистских «зеленых» 
партий и маргинальных сообществ во многих странах. Как показывает практика, реализация экотопии 
приводит к прогрессирующей деградации социума и в первую очередь экономических систем.

Заключение

Физическая состоятельность феномена жизни сопровождается антропогенным имманентным 
фундаментальным противоречием: интенсификация вовлечения и трансформации природных ресур-
сов, с одной стороны, и сопутствующая этому деградация феномена жизни – с другой стороны. По-
этому задача сводится к выявлению возможных антропогенных стратегий управления сохранением и 
развитием феномена жизни.

Постулирование самоорганизации эндогенного вещества в потоке Первичной энергии опреде-
ляет природную общность геосфер, биосферы и социума с его экономическими системами. При этом 
выделяется единственная форма самоорганизации эндогенного вещества, отличная от круговорота: на-
правленная самоорганизация биосистем как феномена жизни.

Поэтому феномен жизни определяют антропогенные стратегии управления адаптацией, имею-
щей статистический и бифуркационный характер двух биосистем с различными направлениями са-
моорганизации и инерционностью, отличающейся более чем в 0,9∙103 раз под действием спонтанных 
и непластичных флуктуаций. Социум обеспечивает феномен жизни вовлечением ресурсов геосфер 
и биосферы посредством его гиперчувствительных к возмущениям экономических систем в режиме 
“online”.

Антропогенные стратегии адаптации к возмущениям биосферы и социума с экономическими 
системами ограничены 5 основными стратегиями адаптации. Безусловно, что генерируемые стратегии 
адаптации практически реализуются в большей или меньшей степени и в различных комбинациях. При 
этом стратегии адаптации и их комбинации пространственно локализованы.

20  Римский клуб: Проект «мягкого» уничтожения человека. – URL: https://tsargrad.tv/articles/rimskij-klub-proekt-mjagkogo-
unichtozhenija-cheloveka_163949 (дата обращения: 10.02.2024). – Текст: электронный.

https://tsargrad.tv/articles/rimskij-klub-proekt-mjagkogo-unichtozhenija-cheloveka_163949
https://tsargrad.tv/articles/rimskij-klub-proekt-mjagkogo-unichtozhenija-cheloveka_163949
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Антропогенная спонтанность и зачастую сомнительные цели стратегий адаптации определяют 
ещё более сомнительные пути их достижения, отвлекают впустую гигантские ресурсы. Это неизбежно 
обостряет существующие и генерирует новые противоречия, выливаясь в силовое противостояние и 
разрешение.

Необходимое и достаточное условие существования РФ – сохранение её социумом природной 
сущности, носимой её народом. Поэтому тенденция депопуляции и изменения социального и демогра-
фического состава РФ актуализирует поиск адекватных стратегий адаптации.

Предложенная формализация природных процессов и выявленные закономерности могут соста-
вить основу для научно-методического подхода поиска оптимальных антропогенных стратегий управ-
ления адаптацией. При этом под оптимизацией подразумевается достижение допустимого компромис-
са между самоорганизацией социума с его экономическими системами и биосферы в обеспечении це-
левого функционала феномена жизни.
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