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ВВЕДЕНИЕ
Вопрос о возникновении жизни витает в умах

человечества многие тысячелетия – с тех пор как
возникло абстрактное мышление, открывшее
возможность мысленно выйти как на бескрайные
дали космоса, так и погрузиться в бесконечные
глубины живой материи. Однако только в по-
следнее столетие стала складываться парадигма,
дающая общее представление о появлении и раз-
витии живых организмов на Земле. При всей
сложности понимания этого процесса, множе-
ственности и противоречивости его толкований,
в нем условно можно выделить наиболее значи-
мые разделы, которые мы свели в семь основных
принципов, придав им значимость системных
интеграторов.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРОСТОГО В СЛОЖНОЕ
Большинство исследователей склонны считать,

что жизнь на Земле возникла около 3.75 млрд лет
тому назад. То есть, время жизни занимает значи-
тельную часть (82%) периода существования Зем-
ли (Хейзен, 2015; Dalrymple, 2001). Жизнь зароди-
лась на дне океана вблизи горячих вулканических
источников богатых металлами, углеродом, азо-
том, различными химическими соединениями.
Взаимодействуя друг с другом, эти соединения
формировали качественно новые молекулы. Так,
в течение сотен миллионов лет на “химической
кухне” Земли создавались компоненты для ее ве-
личества Жизни.

Первым “блюдом”, которое было приготовле-
но на этой “кухне” являлся так называемый пер-
вородный (предбиотический) бульон. Он пред-
ставлял собой самоорганизующуюся, быстро
усложняющуюся в процессе развития субстан-
цию. Другими словами, на ранних стадиях своего
существования живая материя была представлена
не отдельными организмами, это была особая,
отличная от видов, неизвестная нам форма живо-
го вещества (Вернадский, 1978). Живая материя
на данной стадии развития была единой биожид-
костной системой, имеющей сравнительно про-
стую структурную организацию. Эта система ста-
ла прародителем всех существовавших и суще-
ствующих на Земле биологических видов.

Начало живой материи положило возникнове-
ние простых органических молекул (Эйген, 1973).
Все изумительное разнообразие жизненных форм
природа создавала из весьма немногих химиче-
ских элементов. Достаточно сказать, что на долю
кислорода, углерода, азота и водорода приходит-
ся 96% всей массы живого вещества Земли – по-
разительна основа простого в сложном.

Живая материя начала свое активное разви-
тие с того момента, когда органические молеку-
лы самоорганизовались в структуры, способные
воспроизводить самих себя. В ходе эволюции воз-
никли специализированные молекулы ДНК – хра-
нители биологической информации, и не менее
специализированные молекулы белка – собира-
тели новой информации, направленной на со-
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вершенствование структуры живой материи. На-
копленная биоструктурная информация молеку-
лярного уровня позволила эволюции сделать
качественно новый шаг – перейти к индивидуа-
лизированной форме организации живой мате-
рии – клетке (Гусейнова, Мамедова, 2019).

Публий Сир (I в. до н. э.) отметил: “То, что
должно вознестись на самый верх, начинается в
самом низу”. Основной закон развития жизни во
Вселенной гласит: всякое последующее действие
происходит на основе памяти предыдущих дей-
ствий. При этом формируется новая структура
памяти, куда первая ее форма входит составной
частью и не видоизменяется, а вписывается в ка-
честве элемента новой структуры. Иными слова-
ми, эволюционное движение системной органи-
зации живой материи строго соблюдает принцип
иерархичности: последовательное включение
структурно-информационных систем нижних
уровней в системы более высокого уровня. В ре-
зультате каждый современный организм содер-
жит информацию о структуре живых организмов
прошлого. Известный биогенетический закон
Геккеля, сводящийся к знаменитой фразе: “Он-
тогенез повторяет филогенез”, основан на том,
что организм на стадииях эмбриона и раннего
плода ускоренно проходит путь эволюции своего
вида (Colonna, 2012). Универсальность этого за-
кона опровергается современными биологами
(Палмер Д., Палмер Л., 2003), однако его принци-
пиальные положения имеют объективные дока-
зательства.

При этом в результате громадного объема кон-
формационных превращений молекулярных
структур каждый индивид в течение жизненного
цикла вносит свой оригинальный вклад корриги-
рующей информации в генетический и соматиче-
ский материал вида и живой материи в целом.
К настоящему времени накопленный объем дан-
ной информации привел к созданию мыслящей
материи.

САМООРГАНИЗАЦИЯ

Явление самоорганизации вещества в природе
является наиболее сложной загадкой возникно-
вения жизни (Эйген, 1973; Бауэр, 2002). Самоор-
ганизация есть внутреннее свойство материи.
Факторы внешней среды (температура, плот-
ность, состав и др.) оказывают определенное не-
специфическое влияние на процессы самоорга-
низации. Но специфические параметры образу-
ющейся системы формируются только ее
имманентными механизмами. Самоорганиза-
ция осуществляет взаимодействие элементов и
образует определенную систему, в которой воз-
никают свойства, отсутствующие в ее элементах.

В основе самоорганизации живых систем ле-
жит образование внутри- и межмолекулярных
связей органических молекул. При этом первич-
ные внутримолекулярные связи (цепочка амино-
кислот) белковых молекул определяются генетиче-
ской программой. В то время как для образования
вторичных молекулярных и межмолекулярных
связей, геном определяет только потенциальные
возможности, а реализация конкретных струк-
турных вариантов происходит под воздействием
внешних факторов.

Эволюция жизни является результатом само-
организации определенных молекулярных струк-
тур, способных создавать по отношению к внеш-
ней среде формы устойчивого неравновесия вы-
сокой степени (Эйген, Шустер, 1982). В отличие
от косных, живые системы имеют не только
внешнее, но и выраженное внутреннее неравно-
весное состояние с отчетливой противоречиво-
стью его составляющих. Именно внутреннее про-
тиворечие является побудительным моментом
развития живой системы. Так, например, яйце-
клетка и сперматозоид – две структуры, сливаясь
в одну систему, создают зиготу, несущую в себе
мощное внутреннее противоречие, которое опре-
деляет взрывоподобное развитие организма в эм-
бриональном периоде. Чем более совершенна
живая структура, тем большим внутренним и
внешним (по отношению к окружающей среде)
неравновесием она обладает. Человек на текущем
этапе эволюции является самой неравновесной,
самой экстраполированной структурой матери-
ального мира.

Структура – это пространственная ориента-
ция элементов, удерживаемая физико-химиче-
скими связями между ними. Что является более
важным в живых системах: составляющие их эле-
менты или связи, существующие между этими
элементами? Если взять даже самую сложную
биологическую систему – организм человека, то
мы не найдем в нем никаких элементов, отсут-
ствующих в окружающей природе. И только свя-
зи, существующие между этими элементами, пре-
вращают их в сложнейшую систему, наделенную
исключительно высокими функциями. Таким
образом, основное значение в определении
структуры и функции живой материи имеет не
вид элементов, а характер взаимосвязей между
ними.

Внутримолекулярные и межмолекулярные
связи – это энергетические связи, то есть, ни ато-
мы, ни молекулы не соприкасаются друг с другом
непосредственно. Между ними всегда существует
“прослойка” физического (энергетического) по-
ля, локальная организация которого формирует
все существующие в мироздании физические (хи-
мические) связи. Первичность энергии в постро-
ении Мироздания отмечал Аристотель: “Нет, не с
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одного хаоса, не с ночи, продолжавшейся беско-
нечное время, как объясняют наши жрецы-тео-
логи, начало всего. Откуда взялось бы что-либо,
если бы в самой действительности не было при-
чины? Энергия есть высшее и первое” (Герцен …,
1954–1966). Материя пребывает одновременно в
двух фазах: вещества и физического поля, однако
это единое материально-энергетическое состоя-
ние. С энергетических позиций процесс самоор-
ганизации органических молекул следует рас-
сматривать как двусторонние переходы кинети-
ческой энергии в потенциальную и обратно.
Химические (физические) связи формируют еди-
ный энергетический союз. Внутримолекулярные
связи – это устойчивые концентраты потенци-
альной энергии, определяемые имманентными
свойствами материальных частиц. Однако эти
свойства проявляются под воздействием внеш-
них энергетических факторов с определенными
параметрами. Изменение параметров внешней
энергетической среды может перевести потенци-
альную энергию связей в кинетическую, то есть
разрушить эти связи и построить другие. Такие
энергетические переходы лежат в основе конфор-
мационных превращений органических молекул.

Благодаря энергетическим связям в белковых
молекулах заложены потенциальные возможно-
сти, открывающие безграничные просторы для
их конформационных превращений. Эти воз-
можности обеспечивают адаптацию организма к
изменениям внешней среды. Белковая молекула
не имеет статической формы, она находится в
процессе непрерывных конформационных пре-
вращений. Слабые связи, формирующие ее вто-
ричную структуру, разрываются и на их место тут
же приходят новые. При этом нужно учитывать,
что общее число молекул белка в организме чело-
века более 1025 – безграничная область поиско-
вых преобразований.

Живой организм представляет собой откры-
тую систему, которая постоянно “фильтрует” че-
рез себя внешние материально-энергетические
потоки в виде пищевых, водных, воздушных
масс, микрофлоры, тепловых, электромагнитных
и других факторов окружающей среды. Цель этой
“фильтрации” состоит в извлечении из внешних
структур адекватной информации, которая ис-
пользуется в построении и коррекции собствен-
ных тканевых структур организма. Именно свой-
ство белковой молекулы исключительно быстро
менять структурную форму в ответ на изменение
химического состава окружения позволяет ей
“просчитывать” мириады структурных вариантов
и выбирать наиболее эффективные для адаптив-
ной реакции организма на внешнее информаци-
онное воздействие.

Этот постоянно текущий высокоскоростной
широкоформатный процесс конформационных

превращений органических молекул является
главным отличительным признаком живого ве-
щества от неживого (Сахаров, Литвицкий, 2016).
Трудно представить гигантский по объему, глу-
бине и сложности процесс переработки инфор-
мации, происходящий в биосфере в интересах
эволюции. Бесчисленные множества атомов, мо-
лекул, клеток и многоклеточных организмов не-
прерывно работают в поиске более совершенных
структур, обеспечивая их последовательное при-
ближение к высшему уровню морфологических и
функциональных параметров. Данный поиск яв-
ляется фундаментальным смыслом существова-
ния живой материи.

Виды преобразования биосферы носят вре-
менной характер. Базисные возможности эволю-
ционной самоорганизации ушли в прошлое и не
повторяются: живая материя уже не может в на-
стоящее время сформироваться из неживого ве-
щества, клетки не образуются из неклеточного
вещества, из современной обезьяны, в отличие от
ее исторического предка, не может развиться эво-
люционная ветвь человечества. В настоящее вре-
мя вся биосферная самоорганизация сосредото-
чена не на увеличение объема живой материи, а
работает над ее качественным совершенствова-
нием.

МЕТАБОЛИЗМ
Все живое на нашей планете объединено еди-

ным метаболическим процессом, в котором тка-
ни одних организмов являются пищевым суб-
стратом для других. Живые организмы питаются
живой материей, они строят свои структуры из
тканей, созданных различными предсущество-
вавшими и сосуществующими биологическими
видами. Говоря другими словами, ныне суще-
ствующие организмы состоят из атомов и моле-
кул, которые уже побывали в миллиардах иных
организмов и приобрели определенный объем
структурной памяти. Обработка имеющейся ин-
формации в биосфере осуществляется посред-
ством перманентного глобального анализа вновь
возникающих молекулярных структур и выбора
перспективных элементов для построения живых
структур более высокого уровня.

Вирусы вторгаются в бактериальные клетки,
бактерии и грибы атакуют более высокоорганизо-
ванные формы жизни, а последние, в свою оче-
редь, метаболизируют нижестоящие формы. При
этом каждый биологический вид обладает лишь
частью возможностей интегрального биосферно-
го метаболизма. Слаженные метаболические вза-
имоотношения представителей микромира, рас-
тительного и животного миров – есть согласован-
ный информационно-аналитический процесс,
который лежит в основе эффективной переработ-
ки биосферной информации, постоянно попол-



422

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ  том 141  № 5  2021

ШАБАЛИН, ШАТОХИНА

няемой на молекулярном уровне отдельными ор-
ганизмами в процессе их жизнедеятельности.

Таким образом, метаболизм является когни-
тивно-креативным процессом круговорота ве-
ществ в биосфере, направленным на непрерыв-
ное самообновление структуры живой материи.
Нет пищевой пирамиды, есть пищевой кругообо-
рот. Его содержание представлено взаимосвязан-
ными и сбалансированными механизмами асси-
миляции (анаболизм) и диссимиляции (катабо-
лизм). Иначе говоря, жизнь – это одновременно
созидание и разрушение, рождение нового и уми-
рание старого. Но это не “сизифов труд” – это на-
правленный процесс совершенствования. Анабо-
лизм не повторяет структуру органических моле-
кул, подвергшихся катаболическому разрушению, а
создает из их фрагментов новые более совершен-
ные структуры органических молекул, что обес-
печивает эволюционный прогресс.

МУТАГЕНЕЗ
Для живой материи характерны и детермини-

рованность, и хаотичность. Полная детермини-
рованность не может обеспечить адаптацию к из-
меняющимся факторам внешней среды. В то вре-
мя как абсолютная хаотичность не позволит
сформировать устойчивые связи между частями и
целым, как в организме, так и в биосфере. Имен-
но особое детерминированно-хаотическое состо-
яние является основой преобразования живой
материи, обеспечиваемое механизмами мутаге-
неза. Поскольку мутации считались единствен-
ным источником новых генов, многие генетики
полагают, что эволюция двигалась вперед путем
случайного накопления благоприятных мутаци-
онных изменений. Эта точка зрения получила на-
звание мутационизм (Де Фриз, 1973).

В узком понимании мутагенез трактуется как
процесс изменения генетической информации,
заложенной в нуклеотидной последовательности
ДНК (Санаев и др., 1992). В качестве синонима
термина “мутагенез” часто используют понятие
“мутационный процесс”, которое включает в себя
не только возникновение мутаций, но их накоп-
ление, распространение и элиминацию. Однако
и такое понятие не отражает полноту сферы дей-
ствия этого глобального биосферного явления.
При широком анализе мутагенеза следует учиты-
вать, что соматические элементы организма (бел-
ковые молекулы) являются продуктом реализа-
ции информации, заложенной в ядре клетки.
В процессе выполнения своих функций белковые
молекулы накапливают собственную информа-
цию и, по принципу обратной связи, передают ее
в ядерные структуры клетки. Информация, зало-
женная в белковых молекулах, оказывает влияние
на генетический информационный комплекс и
может вносить в него соответствующие измене-

ния посредством трансформации структуры
ДНК. В организме постоянно протекает множе-
ство видов взаимосвязанных мутационных про-
цессов во всех генетических и соматических
структурах, что приводит к их конформацион-
ным изменениям различной локализации, степе-
ни выраженности и устойчивости. Таким обра-
зом, животные являются продуктами их эволю-
ционной истории. Каждый индивид является
уникальным результатом сложного взаимодей-
ствия между генными и соматическими структу-
рами живой материи в условиях динамического
изменения окружающей среды в течение эволю-
ционного времени (From embryology …, 2007).

Наиболее значимые для эволюции биологиче-
ского вида ассимилированные мутации возникают
в геноме половых клеток (гаметах), такие мута-
ции называют генеративными. Эти мутации мо-
гут проявляться в следующих поколениях в виде
различных фенотипических изменений (Nishika-
wa, Kinjo, 2018).

Огромное влияние на мутагенез макроорга-
низмов оказывают микроорганизмы, действую-
щие посредством как своих генетических (прямое
внедрение в геном макроорганизмов), так и сома-
тических структур. При этом вирусы и бактерии
также мутируют, что придает мутагенезу статус
биосферного явления. Поэтому без преувеличе-
ния можно сказать, что все живые организмы на-
ходятся в состоянии перманентного мутагенеза.
Таким образом, в отличие от широко распростра-
ненных представлений о мутагенезе как о сугубо
негативных изменениях тканей организма, воз-
никающих в результате ошибочного структури-
рования ДНК (Shendure, Akey, 2015), мутагенез
следует понимать как непрерывный физиологи-
ческий общебиологический процесс развития
живой материи, распространяющийся на все ор-
ганические молекулы (геномные и соматические)
и далее – на построенную ими пирамиду различ-
ных надмолекулярных образований живой мате-
рии. Безусловно, в виде исключения, в процессе
мутагенеза возникают негативные отклонения от
физиологического течения. Такие отклонения
снижают резистентность организма к неблаго-
приятным средовым факторам. Поэтому они уда-
ляются из организма с помощью иммунной си-
стемы, а из биосферы – глобальными механизма-
ми естественного отбора. Отсюда следует, что
главное действие мутагенеза следует трактовать
как процесс непрерывного совершенствования
структуры органической материи.

КОМИТАЦИЯ
Биологическая память работает подобно хра-

повику, который допускает движение только в
одну сторону. Программа эволюции живой мате-
рии также не предусматривает возможности ее
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обратного движения и значимых боковых ответв-
лений от заданного направления развития. Воз-
никнув, живая структура (носитель памяти) по-
рождает цепь будущих событий, где предыдущий
шаг развития определяет последующий. Это про-
исходит потому, что некая группа атомов в пери-
од химической эволюции получила комитацию
(направленность структурных изменений) на по-
строение органических молекул. В дальнейшем,
на этапе биологической эволюции, органические
молекулы получают комитационный толчок на
создание определенных клеток, из которых по-
строены микроорганизмы, грибы, растения, жи-
вотные. Далее комитация определяет дифферен-
цировку живой материи на типы, классы, отряды,
семейства, роды, виды и т.д.

Принцип комитации действует и внутри орга-
низма, разделяя полипотентные клетки зароды-
шевой ткани на клетки, формирующие головной
мозг, печень, сердце, кровь и др. И это не предел.
Так, например, стволовые кроветворные клетки,
руководствуясь принципом комитации, разделя-
ются на эритропоэтические, лейкопоэтические,
мегакариоцитарные клетки. Процесс комитации
на клеточном уровне реализуется путем диффе-
ренциации активности генов. По-видимому, не-
активные в данной клетке гены блокируются не-
кими репрессорами, возможно, гистонами (Иор-
данский, 2001). В конечном итоге каждая клетка
нашего организма представляет собой индивиду-
альную, неповторимую структуру с неповтори-
мой функцией.

Комитация строго следит за тем, чтобы эволю-
ционное движение живой материи осуществля-
лось только в направлении дальнейшего услож-
нения и совершенствования ее структуры и функ-
ции, не позволяя ей сойти с этой столбовой
дороги. В то же время эволюционное развитие ор-
ганизма носит дискретный характер в отношении
определенных систем и органов биологических
видов. Уровень развития человека, по сравнению
со многими животными, по таким системам, как
пищеварительная, дыхательная, сердечно-сосу-
дистая и другим, не имеет четких эволюционных
преимуществ. Но это не относится к системе выс-
шей нервной деятельности. По объему, скорости
и качеству переработки информационных мате-
риально-энергетических потоков в интеллекту-
альной сфере человек намного превосходит лю-
бые другие биологические виды. Это означает,
что человек коммитирован эволюцией на разви-
тие интеллектуальной сферы живой материи.

На уровне человечества, как биологического
вида, комитация потенциально понуждает его к
формированию новой ветви эволюционного дре-
ва, то есть нового биологического вида, более раз-
витого, чем человек. Таким образом, комитацию
следует понимать как непрерывный глобальный

биосферный процесс создания биологических
ветвей, не допускающий их пересечения и парал-
лельного существования подобных.

СТАРЕНИЕ

Старость является таким же закономерным и
неизбежным этапом развития организма, как эм-
бриональный, постэмбриональный, детский,
юношеский и др. Тем не менее, старение в науч-
ной литературе получает самые противоречивые
толкования и рассматривается, главным образом,
с негативных позиций (Голубев, 2011; Сергиев
и др., 2015; Bourke, 2007). Однако теоретический
анализ фундаментальных механизмов процесса
старения раскрывает его совершенно иную роль в
эволюции жизни.

Непрерывный эволюционный поиск более со-
вершенных структур является фундаментальным
свойством живой материи, реализующимся на
молекулярном уровне. При этом, создание новых
структур невозможно без разрушения старых с
последующим использованием составляющих их
элементов для построения структур более высо-
кого уровня. Этот процесс может происходить
только с помощью механизмов старения струк-
турных элементов организма. Новые структуры,
которые несут в себе достаточно высокую адап-
тивную базу, закрепляются в определенных
участках белковых молекул и архивируются. В ре-
зультате эти участки становятся инертными и те-
ряют свою функциональную активность, то есть
они перестают реагировать на действие факторов
окружающей среды и прекращают конформиро-
ваться.

По мере накопления архивной части в белко-
вой молекуле уменьшается ее функционально
активный фрагмент, что и является основой ста-
рения. Информация, накопленная белковыми
молекулами, по принципу обратной связи пере-
дается геному клетки. Здесь происходит отбор ее
наиболее ценных информационных элементов,
что вызывает преобразование структуры генома и
стабилизацию (архивацию) его определенных
участков. Архивированная информация генома
клетки закладывается в структуру вновь форми-
рующихся белковых молекул. Таким образом,
продуцируемые клеткой новые белковые молеку-
лы уже несут в себе архивированные функцио-
нально инертные участки, число которых посто-
янно увеличивается в процессе онтогенеза. Эти
белковые молекулы своими функционально ак-
тивными участками собирают новую информа-
цию и доставляют ее в геном клетки.

В процессе деления клетки ее потомки получа-
ют материнский геном с определенным объемом
архивированной структурной памяти. Этот объем
прогрессивно нарастает при каждом последую-
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щем делении. По достижении критического
уровня архивирования структуры генома клетки
данной линии теряют свою функциональную ак-
тивность и подвергаются апоптозу. Таким обра-
зом, в результате возрастных онтогенетических
преобразований в организме происходит пошаго-
вое увеличение архивной части геномных и со-
матических структур клеток. Эти базисные из-
менения, постоянно протекающие в организме,
определяются непрерывным, направленным по-
вышением ригидности химических связей, фор-
мирующих структуру живых тканей. В результате
организм стареет в целом – постепенно накапли-
вает и архивирует новую структурную информа-
цию и одновременно теряет функциональную ак-
тивность. Органические молекулы “свертываются
в кокон”. Такие изменения в конечном итоге
приводят к снижению уровня жизнеспособности
организма и смерти.

Попадая после смерти организма в общую
массу биосферы, его ткани метаболизируются
различными представителями широкого пула
живых систем, которые используют его архивы
структурной информации для построения своих
тканей. Таким образом, каждый вновь формиру-
ющийся организм “становится на плечи” своих
предшественников и, участвуя в процессе гло-
бального (биосферного) филогенеза, создает но-
вые структуры более высокого качества, обеспе-
чивая эволюционное прогрессирование живой
материи.

В геном половых клеток соматические струк-
туры организма передают наиболее ценную ин-
формацию, которая создает платформу для повы-
шения скорости и качества структурного преоб-
разования организма потомков. При этом геном
половых клеток также накапливает архивы ин-
формации, что вызывает в процессе филогенеза
старение биологического вида.

Геном человека в процессе онтогенеза прочно
удерживает динамику структурно-функциональ-
ных изменений организма в узком коридоре до-
пустимых пределов отклонения. В молодом воз-
расте при физиологическом развитии организма
все белковые молекулы следуют указаниям гене-
тической программы развития. Но вот приходит
зрелый, пожилой, старческий возраст, актив-
ность генома снижается, системная организация
организма теряет свою устойчивость, и процесс
конформации белковых молекул начинает выхо-
дить за границы, допущенные генетической про-
граммой.

Важно также отметить, что старение организма
никогда не протекает в чисто физиологическом
русле, в его поток всегда вливаются “ручьи пато-
логии”. Поэтому молекулы в период старости и
патологических отклонений, частично выходя из
подчинения геному, получают более широкие

возможности своих структурных преобразова-
ний, выходя за генетически детерминированные
границы конформации. Их “свободное творче-
ство” повышает вероятность создания абсолютно
новой оригинальной структуры, которая броском
(или крутым подъемом) может подвинуть живую
материю к совершенству в тысячи раз быстрее,
чем при их “системопослушном поведении” в
молодом возрасте при физиологическом разви-
тии. В то же время старение и болезнь снижают
адаптационные возможности организма и сокра-
щают продолжительность его жизни. Однако для
биологического вида и живой материи в целом
нахождение организмом качественно новой
структуры означает приобретение “опорной точ-
ки” для интенсивного движения вперед. Другими
словами, старость и патология пагубны для инди-
вида, но повышают скорость эволюционного раз-
вития биологического вида и живой природы в
целом.

Мириады органических молекул и миллиарды
клеток нашего организма ежедневно умирают с
тем, чтобы дать место и материал для жизни иду-
щим на смену молодым образованиям. И орга-
низмы в целом умирают, освобождая место в об-
щей биомассе Земли для вновь возникающих ор-
ганизмов, передавая им материальный субстрат и
соответствующую информацию для построения
более совершенных структур. Каждый индивид в
течение жизненного цикла ежедневно сбрасывает
в биосферу десятки миллиардов собственных
клеток с “улучшенной”, по сравнению с роди-
тельской, структурой. Тем самым он вносит свой
вклад корригирующей информации в “эволюци-
онный котел” развития жизни.

Несмотря на то, что человек далек от совер-
шенства, он есть “наиболее любимое” детище
эволюции. Доказательством этому служит доста-
точно интенсивное вымирание различных видов
животного и растительного мира без возникнове-
ния новых видов. В то время как увеличение чело-
веческой популяции в течение короткого истори-
ческого отрезка носит взрывоподобный характер.
Более того, в последнее время “любовь” к челове-
ку эволюция начала концентрировать на предста-
вителях старшего возраста. Так, если в течение
ХХ в. численность людей на земном шаре увели-
чилась в четыре раза, то людей старше 60 лет за
этот период стало в десять раз больше и темпы
увеличения их относительной и абсолютной чис-
ленности сохраняются. Основные причины дан-
ных возрастных изменений следует искать не
только в социально-экономических, но, прежде
всего, в биологических категориях.

Однако возникает вопрос: зачем нужна эволю-
ции старшая возрастная группа после прекраще-
ния возможности передачи генетической инфор-
мации половым путем? Дело в том, что половой



УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ БИОЛОГИИ  том 141  № 5  2021

СИСТЕМНЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ ЖИЗНИ 425

(вертикальный) путь передачи биологической
информации в эволюционном процессе не явля-
ется единственным. Существует и горизонталь-
ный путь передачи биологической информации,
главным образом – через пищевой кругооборот
в биосфере. Половым путем передается инфор-
мация, систематизированная и четко структури-
рованная (в этом его преимущество), но инфор-
мация ограниченная – собранная одним орга-
низмом (в этом его слабость). Биосферным
(горизонтальным) путем передается более объ-
емная и разнообразная информация, собранная
различными организмами (в этом его преиму-
щество), но информация разрозненная, не
структурированная (в этом его слабость). Соче-
тание вертикального и горизонтального пути
передачи биологической информации обеспе-
чивает эффективное эволюционное развитие
живой материи.

Безусловно, человечество является промежу-
точным видом развития живой материи. Пройдет
время, и оно уйдет с эволюционной сцены, как
ушли до него миллионы других биологических
видов. Такова драматическая история жизни. Че-
ловечество – еще молодой биологический вид, но
оно уже чревато новым, более перспективным
видом. Эта проблема может быть условно рас-
смотрена с позиций теории катастроф (Арнольд,
1990). Так, в определенный момент развития вида
(точка бифуркации) его представители суммарно
накапливают некую критическую массу инфор-
мации, которая расщепляет вид на две ветви, од-
на из них переходит на дорогу принципиально
новой, прогрессивной формы развития, другая –
уходит по тропе стагнации и деградации.

ДАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТА
Для современных научных исследований до-

ступны только отдельные фрагменты эволюци-
онного движения живой материи. Поэтому пока
нам еще не понятна общая парадигма информа-
ционно-энергетических превращений в этом
движении. В микромире мы его не видим потому,
что здесь движение по отношению к скорости на-
шей жизни совершается слишком быстро, а в
макромире – слишком медленно. Но это движе-
ние есть объективная реальность, и к настоящему
времени им создана мыслящая материя в виде
структуры головного мозга человека. В результате
эволюция получила новый инструмент, который
обеспечил ее переход на этап интеллектуального
преобразования биосферы. Современный уро-
вень развития мыслящей материи уже позволяет
ей осуществлять предметное вмешательство в ге-
нетическую программу человека и других биоло-
гических видов, проводить направленную кор-
рекцию этой программы. В результате развитие
живой материи одновременно с естественными

биологическими механизмами (метод проб и
ошибок) приобретает искусственные способы
(метод направленного поиска) дальнейшего са-
мосовершенствования.

Интеллект человека – это искра грядущей ре-
волюции в развитии живой материи. В настоящее
время она возгорается пламенем Ноосферы –
принципиально новой, интегральной формы ра-
зума, ныне “разбросанного” по индивидуальным
носителям. В результате совместной деятельности
биологической и интеллектуальной эволюции мо-
гут быть созданы живые системы, принципиально
отличные от ныне известных биологических
форм, с невероятными по силе функциональными
способностями (Вернадский, 1978; Грешнова
и др., 2019). Безусловно, это весьма отдаленные
перспективы. Однако начальные успехи, достиг-
нутые наукой в этом направлении, приводят не-
которые “горячие головы” к иллюзорной уверен-
ности легкого достижения великой цели.

Так, например, в конце ХХ в. возникла наука
“сеттлеретика”, основанная на гипотетической
технологии считывания параметров личности
(сознания) и переносе их на компьютерную мат-
рицу. Сознание формирует межнейронные связи
головного мозга. Сеттлеретики полагают, что от-
сканированные и помещенные на адекватный
носитель, эти связи позволят полностью сохра-
нить все психологические и интеллектуальные
функции головного мозга. Однако они упускают
из виду, что межнейронные связи способны
функционировать только совместно с нейрона-
ми, которые несут в себе сложнейший индивиду-
альный комплекс внутриклеточных связей, фор-
мирующих базовые элементы личности. Трудно
даже представить, как сканировать эти связи. Та-
ким образом, замахиваемся на искусственное
формирование личности, а создавать живую
клетку еще не научились. Более того, например,
химики могут построить структуры, являющиеся
полной копией белковых молекул. Но вдохнуть
жизнь в эти искусственные белки никто не сумел.
Так что жизнь еще хранит свои основные тайны,
скрытые в механизмах биологической эволюции.
А искусственное вмешательство в ее развитие
играет лишь слабую вспомогательную роль с не-
ясной перспективой. Поэтому интеллектуаль-
ной эволюции еще предстоит пройти сложную
дорогу проб и ошибок с тем, чтобы стать равно-
правным партнером естественной биологиче-
ской эволюции.

Вместе с тем мы должны всемерно поддержи-
вать развитие интеллектуальной эволюции, по-
скольку она может преобразовать современную
биологическую систему распределения сознания
по индивидуальным носителям в интегральную
форму на общей матрице. Это возможно будет од-
ним из вариантов Ноосферы – “первичный бу-
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льон” биотехнологической жизни, новая основа
для совершенствования мироздания.

Но Ноосфера еще в “туманной дымке”, а со-
временная реальность требует формирования
принципиально новых социальных взаимосвя-
зей. Интеллект, распределенный по индивиду-
альным носителям, в настоящее время опасен
тем, что патологическое состояние “разума” от-
дельного индивида, вооруженного современными
техническими средствами, может привести к гибе-
ли всего живого. Ноосфера устраняет глубоко за-
ложенные в сознании человечества фундамен-
тальные противоречия Эго и Социума, устанав-
ливает принципы функционального единства
интеллектуальной материи при поиске путей на-
правленного преобразования нашего дома – Зем-
ли и выхода на широкие просторы Мироздания.

В итоге, важно подчеркнуть, что представлен-
ные основные принципы развития жизни не яв-
ляются некими изолированными друг от друга
процессами, а представляют собой тесно связан-
ные, пересекающиеся между собой компоненты
единого эволюционного движения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все изложенное можно суммировать следую-

щим метафорическим суждением: “Жизнь чело-
века – и мгновение, и вечность. Она стремитель-
но проносится, но вмещает в себя все, что было до
него, что происходит с ним, что будет принадле-
жать будущим формам живой материи, будущим
формам разума. Наша жизнь – благодарный по-
клон всем предшественникам. Наша смерть –
благословение будущей жизни”.
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Life’s System Integrators
V. N. Shabalina and S. N. Shatokhinaa, *
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A general analysis of the main mechanisms of the evolutionary development of living matter is given, which
are summarized in seven major principles: 1) transformation of the simple into the complex, 2) self-organi-
zation, 3) metabolism, 4) mutagenesis, 5) committing, 6) aging, 7) pressure of intelligence. The systemic,
general biological significance of these principles is shown, and their integral interdependence is noted,
which in General ensures the evolutionary development of living matter. The positive role of mutagenesis and
aging of living tissues in the evolutionary process is emphasized. It is noted that the prospect of intellectual
intervention in the further development of life is unclear.
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