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Abstract 
Energy renewal should be oriented not so much on a human who is the energy main 

consumer, but in the first turn on the Earth's geospheres. The properties of sources, fluxes and 
sinks of energy are considered in focus of energy consumer, and, simultaneously, in focus of an 
object to which the consumer belongs concerning creating a long-term priority human living 
conditions and providing buffer parameters for geospheres. The evolution of the biosphere and the 
pedosphere is considered, the significance of the use and renewal of hydrocarbon energy in the 
Earth’s biogeochemical cycle is shown. Demand for energy on Earth is considered in the focus of 
the current conflict "technology – consumption – ecosphere" as a result of an incorrect strategy of 
technological development within the framework of outdated industrial technological platform. 
To increase the application of renewal energy on Earth is possible due to optimization of the 
biogeochemical cycle, improving the quality of the biosphere, improving living conditions, 
motivating the use of energy. Biogeosystem Technique is proposed as a new scientific and technical 
platform for strategic development of the world and its technology, organically connected with the 
problem of production and use of renewal energy on Earth. Biogeosystem Technique instead of 
direct imitation of natural phenomena suggests the use of development opportunities that Nature 
leaves to man as a productive way to understand the Nature’s intent and use it for harmonious 
development, but not to resist Nature. Biogeosystem Technique provides: design of long-term 
resistant high-fertility soils by milling the layer of 20–45 cm, which increases biological 
productivity by 30-50 % for a period of up to 40 years; soil watering without the infiltration of 
water by a pulse injection through the slide syringe element directly into a discrete volume of soil of 
2-3 cm diameter to a depth from 10 to 40 cm, that provides fresh water saving in comparison with 
standard irrigation methods from 3 to 20 times, soil conservation, a stable biogeochemical barrier 
"soil – root system"; recycling of industrial, domestic, agricultural, biological waste (including 
dangerous due to possibility to break the trophic distribution chains, including gasification waste) 
in the intra-soil milling and intra-soil watering for fertilizing and improving soil, avoiding food 
contamination. The way for expanding biosphere and increasing its product is opened up through 
expanding the biological and soil phase of the carbon biogeochemical cycle, enhancing ionization of 
air in photosynthesis and precipitating aerosols, obtaining additional food, raw materials, biofuels, 
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and utilizing dangerous substances inside the soil, especially in the form of dust. Are achieved – 
soil health, environmental health, human health. The Biogeosystem Technique method will allow 
to store in biosphere the greater volume of matter, produce higher biological product, extract and 
use as much as possible renewable energy from biosphere, simultaneously increase the buffer 
properties of geospheres and stability of the Earth's climate system.  

Keywords: biosphere, pedosphere, biogeochemical cycle of carbon, Biogeosystem 
Technique, soil design, watering, recycling, biological matter growth, renewable energy 

 
1. Введение 
Проблему возобновляемой энергии в современном мире часто рассматривают как 

самоцель (Heidari, Pearce, 2016; Mathiesen et al., 2015; Jacobson et al., 2015; FS-UNEP 
Collaborating Centre, 2016;  Armaroli, Balzani, 2016). Между тем, её решение, в первую 
очередь, следует ориентировать не столько на основного потребителя энергии – человека, 
сколько на биосферу, другие геосферы, а также и Землю в целом. Без определения места 
потребителя относительно объекта, в котором потребление энергии происходит, источников 
и стоков энергии в фокусе потребителя энергии и объекта его пребывания, само решение 
проблемы возобновления энергии, да и получения энергии вообще, лишено смысла. 

Само понятие о возобновлении энергии заключает в себе серьезное ограничение, 
поскольку в этом понятии никак не затронуты представления о происхождении Вселенной и 
потоках её энергии – инициальном событии, развитии, сворачивании – по поводу которых в 
настоящее время имеются только гипотетические соображения, по существу, на 
бездоказательном уровне. Т.е. исходные постулаты возобновления энергии ограничены не 
вполне научным уровнем веры.  

Объекты, которыми оперирует направление возобновляемой энергии, также не вполне 
корректны.  

Издержки подразделения источников энергии по критерию возобновления следует 
рассматривать в ключе особенностей их природы, и места в окружающей среде потребителя 
этой энергии – человека – обитателя биосферы, которой нет альтернативы (Glazko, Glazko, 
2015).  

Вселенную пронизывают колоссальные потоки энергии, проблема их возобновления, 
как и возникновения, неподвластна человеку ни на уровне понимания, ни, тем более, 
управления. Лишь мизерная их часть использована природой для создания Земли, в 
частности, и биологического вида Homo Sapiens. От этих потоков человека защищает 
биосфера. Потому обитателю Землю уместно вести речь не о возобновлении энергии 
вообще, а только о возможности некоторого дополнения потока энергии, предоставленной 
ему природой на текущем этапе геологической истории из имеющихся на Земле довольно 
скромных, но, всё же, гигантских источников. Причем схему безопасного для Земли 
дополнения потока энергии, поскольку в настоящее время эта схема достаточно 
неопределенная, а также и ее ингредиенты, драйверы, следует, по возможности, вычленить 
как можно более корректно. 

 
2. Объект и метод 
Объект. Источники энергии и пути их востребования и возобновления в биосфере 

Земли. 
Метод. Биогеосистемотехника как инструмент управления биогеохимическим потоком 

вещества и энергии в системе «биосфера – технология – энергия» с целью расширенного 
возобновления биосферы и ее потенциала как источника продовольствия, сырья и энергии, 
усиления возможностей развития техники и технологии, расширенного воспроизводства и 
востребования энергии. 

 
3. Обсуждение 
Невозобновляемые источники энергии  
В настоящее время утвердилось мнение, что атомная энергия – невозобновляемая. 

Хотя, если предположить пока невероятную возможность отрицательной энтропии, то тогда 
атомная энергия может быть представлена как возобновляемая Вселенной, хотя и не 
понятным нам сейчас способом. Причём косвенные научные данные такого рода уже 
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доступны. В частности, это невероятная энергия, которая исчезает в черных дырах, и затем 
излучается квазарами.  

Запасов сырья для извлечения атомной энергии имеется на 20, по другим оценкам на 
50–80 лет (Uranium 2012). Однако в пользу атомной энергии, во-первых, имеются данные о 
новых источниках и способах получения сырья для извлечения подходящих материалов, 
заявляют о перспективе добычи урана из мирового океана, наращивании ресурса ядерного 
топлива в новых технологиях (Fetter, 2009), что позволяет заменить текущую 
пессимистическую оценку запасов сырья более оптимистической. Во-вторых, если иметь в 
виду возможность получения энергии делением атома, то освоенный источник энергии от 
деления ядер тяжелых химических элементов – только начальный этап использования этих 
широчайших возможностей. В-третьих, ещё большие энергетические возможности дает 
термоядерный синтез, что продемонстрировано экспериментально (Велихов и др., 2017). 
Правда, последнее – только на уровне ошибки эксперимента, поскольку, как мы полагаем, 
за последние 60 лет исследований количество затраченной энергии на запуск процесса в 
ТОКАМАКах несоизмеримо с данными о приращении там энергии. Однако неутешительное 
заключение очень легко может быть опровергнуто первым успешным практическим 
результатом. Тогда, если иметь в виду конечный предписанный генетически срок истории 
существования любого биологического вида Земли, можно вести речь, что атомной энергии 
человечеству в его биологической перспективе, довольно краткосрочной по земным меркам, 
будет достаточно. Следовательно, для человека атомная энергия неисчерпаема, причём 
даже без необходимости рассмотрения долгосрочных тенденций мироздания, которые 
увлекательны, но будут свершаться уже за историческими пределами существования 
человечества. Правда, атомная энергия не отбирается из солнечного излучения, потому 
вероятен эксцесс энергии, опасный с точки зрения потепления климата Земли. 

Полагают конечной энергию углеводородов, запасы которых огромны, но, всё же, на 
Земле ограничены её размером, простиранием и мощностью месторождений углеводородов.  

Рассматривать энергию углеводородов Земли как конечную можно в случае принятия 
всего лишь двух уровней видения проблемы. Первое, с точки зрения процесса – простейшая 
схема применения углеводородов – промышленное извлечение, а затем сжигание или иное 
использование разведанных запасов углеводородов. Второе, с точки зрения возможного 
времени протекания процесса в случае продолжения сложившейся практики использования 
ископаемых углеводородов, когда отсутствуют меры управления биогеохимическим циклом 
углерода Земли (World Proved Reserves, 2017).  

Но если углеводороды – продукт биогеохимического цикла углерода, следовательно, в 
этом цикле можно искать перспективу возобновления такого источника энергии. 
Из приведенных двух замечаний по поводу углерода следует, что существует третий уровень 
рассмотрения, который позволяет полагать энергию углеводородов Земли бесконечной, как 
в аспекте краткосрочной в геологическом процессе истории человечества, так и в масштабе 
самого геосферного, в частности, геологического процесса, чему посвящено настоящее 
сообщение.  

 
Возобновляемые источники энергии 
Таковыми полагают воздействие на Землю энергии Солнца, Луны (приливы – 

отливы), энергию воды (потенциальная и кинетическая энергия воды – течения и волновой 
процесс в мировом океане, а также в гидрографической системе), атмосферы, теллурических 
источников. С большой натяжкой, даже на первом этапе обсуждения, можно согласиться с 
отнесением к числу возобновляемых источников энергии биомассы мирового океана, 
твердых бытовых отходов. Ниже нами сделана попытка обосновать такую точку зрения. 

Возобновляемый источник энергии – Солнце – вне сомнений. Можно рассуждать о его 
конечности с точки зрения космогонии, но в рассматриваемом достаточно утилитарном 
контексте это избыточно. То же оптимистическое заключение можно констатировать и в 
отношении долгосрочной стабильности теллурических источников энергии, 
гравитационного влияния Луны на Землю в виде локальных возмущений, энергию которых 
можно преобразовать и использовать. 

В отношении получения возобновляемой энергии из остальных перечисленных выше 
гипотетически возобновляемых источников полагаем уместным термин «так называемые 



European Journal of Renewable Energy, 2017, 2(1) 

6 

 

возобновляемые источники энергии». В самом деле, до тех пор, пока у Земли не было 
атмосферы, гидросферы, ни о каком использовании энергии вихрей, циркулирующих в этих 
геосферах, не могло быть и речи. В рамках научного подхода возникновение обеих 
указанных геосфер связывают с биосферой, преимущественно, с деятельность 
микроорганизмов, т.е. ситуация возобновления рассматриваемых источников энергии 
определяется биогеохимическим циклом Земли.  

 
Энергия и биосфера 
Если полагать задачей человечества на Земле обеспечение приоритета получения и 

использования энергии, то здесь вне сомнений ядерный и теллурический пути развития. 
Однако они в аспекте происхождения, эволюции и перспективы человечества этой самой 
перспективы не дают, поскольку жизнь, жизнедеятельность человека определяются далеко 
не только тем, сколько дополнительной энергии он получит, ведь её надо ещё к чему-то 
применить, и вне биосферы это применение невозможно. 

Потому энергию человечества (именно так, с указанием того, для чего, для кого, и кем 
используется энергия) следует рассматривать только в фокусе биосферы.  

Коль скоро энергия ископаемых углеводородов представляет собой преобразованную 
химическим путем в биогеохимическим цикле биосферы энергию Солнца и в определенной 
степени связанную с Солнцем теллурическую энергию, обусловленную химическими 
превращениями вещества, давлением и ядерными процессами в глубинах Земли, 
тектоническими явлениями, то возобновление энергии следует обеспечивать, управляя 
драйверами биосферы.  

При этом кроме энергии будет получен не менее важный результат – долгосрочные 
приоритетные условия жизни человека – потребителя энергии. Долгосрочные хорошие 
условия жизни – это не только необходимость для обеспечения свершений интеллекта, но и 
свершений биосферы над собственными биологическими видами. В стрессовых условиях 
существования слабее реализация потенциала биологического вида, быстрее генетические 
изменения в связи с поиском возможностей приспособления, скорее наступает исчерпание 
резерва вариантов генетического аппарата, деградация и вымирание (Глазко, Глазко, 2017). 
Если развитие идет таким негативным образом, то возобновление энергии как система 
искусственных мер не имеет смысла. Затем, в отсутствие человека, его запроса, устремлений, 
попыток реализации управления собственной средой обитания, потоками энергии, как 
всегда – и до того, и после – будет управлять Мироздание в порядке собственного замысла.  

Следовательно, возобновление энергии надо полагать одним из элементов 
воспроизводства экосферы Земли. Это является предметом настоящего сообщения. 

На предыдущих этапах истории Земли биогеохимический процесс был многократно 
масштабнее нынешнего. Об этом свидетельствует факт огромных размеров депозитов 
углерода биологического происхождения. В настоящее время пребывающий там углерод, 
вместе с другими химическим и элементами – в своё время – активными агентами 
биосферы, исключены из экосферы, которая в результате крайне обеднена. Кроме того, в 
настоящее время обширные территории Земли или исключены из биосферного процесса,  
или он там ослаблен – это пустыни, избыточно увлажненные земли. Туда же можно отнести 
подавляющую часть акватории мирового океана – там норма биологического продукта столь 
же мала, как и в пустыне (SeaWiFS, 2017).  

Последнее во многом обусловлено тем, что в мировом океане преобладают большие 
глубины, и большинство консументов, особенно верхнего уровня пищевой цепи, 
использовав пищу, нарастив биологическое вещество в процессе жизни, по её завершении 
становятся источником донных отложений. Этот материал возвращается в биологический 
цикл с недопустимо большой даже по планетарным меркам задержкой – постоянная 
времени процесса очень велика.  

На стадии кислородного события эксцесс кислорода был обусловлен оптимальными 
условиями для цианобактерий. Затем количество консументов возросло, в океане и на суше 
они съедают всё, количество кислорода в атмосфере уменьшается, также и ввиду того, что 
экологическая ниша цианобактерий и эволюционно последующих производителей 
кислорода стала тесной. Очевидно, что процесс захлопывания биосферы – удаление из неё 
биологически активного вещества, превращение в прошлом биологических субстанций и 
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биогеохимически связанных с ними субстанций в литосферные осадочные породы, сужение 
сферы протекания биологического процесса, уменьшение масштаба биологического 
процесса, и всё это на фоне мизерных размеров Земли – процесс с явно выраженной 
положительной обратной связью. 

Потому только за счёт применения всё новых видов энергии не получится создать 
иллюзорный комфорт на какой-то части Земли, тем более, в изолированном от окружающей 
среды пространстве-убежище как вариант оградить себя от ставших 
неудовлетворительными в результате не управляемых надлежащим образом геосферных 
или антропогенных причин планетарных условий. Это будет вариант резервации, в которой 
её обитатели долго не протянут. И потребность в дополнительной энергии, будь то 
возобновляемые, или не возобновляемые её источники, будет становиться всё меньше, а 
затем иссякнет вовсе. Только комфорт всей биосферы обеспечит продолжение жизни и её 
качество, существование будущих биологических видов, всё более широкое востребование 
энергии, и её воспроизводство в той же биосфере. 

Чем выше буферные параметры геосфер, тем выше вероятность их сохранения, по 
крайней мере, относительно стабильного состояния на текущем и будущих геологических 
этапах Земли. 

Только новый характер обратной связи процессов в биосфере обепечит её перспективу, 
использование и возобновление энергии. 

 
Рассмотрим критически с позиции природы и функций биосферы результат 

производства и использования возобновляемой энергии.  
 
Гелиоэнергетика  
Гелиоэнергетика имеет источник энергии Солнце – тот же, что и у биосферы, по типу, 

точнее – сходству – фотоэлектрического преобразования солнечной радиации в 
фотосинтезе, где коэффициент полезного использования преобразования солнечной 
радиации в энергию фотосинтеза – фотосинтетически активная радиация (ФАР) составляет 
1-2 %. В то же время коэффициент полезного действия кремниевых фотоэлектрических 
преобразователей многократно выше, он составляет 20 %. У арсенид-галиевых 
преобразователей показатель ещё выше – до 40 %. На первый взгляд, фотоэлектрические 
преобразователи – альтернатива биосфере. Но площади солнечных батарей не могут 
занимать значительную часть Земли ввиду конечности запаса материала для производства 
фотоэлементов. Сами по себе запасы кремния на Земле можно полагать практически 
бесконечными, но конечны другие используемые в гелиоэнергетике материалы, наконец, 
конечны возможности расширения, особенно, работоспособности такого рода системы. 
Реально – это крыши и стены зданий. А вот уничтожать земельные угодья, отводя их под 
комлексы солнечных батарей – расточительное пренебрежение к биосфере, которой и так 
почти уже нет места на Земле.  

Плодородные земли человек всегда занимал в первую очередь, а затем уничтожал 
урбо- и техно- инфраструктурой. Потеря земель угрожающе нарастает – 42 % ресурсов 
Земли утрачено (Byerlee et al., 2009), 60 % экосистем нарушено (Reid et al., 2005; Сенькова, 
2009), за историю землепользования человечество уничтожило более двух миллиардов 
гектаров плодородных почв – больше площади современного земледелия (Добровольский, 
2012). 

 
Ветроэнергетика 
Ветроэнергетика – источник шума с опасной инфразвуковой составляющей, 

противоестественный циклопический вид сооружений – не лучший, небезопасный, 
подавляющий антураж жизни. Этот источник энергии в рамках биосферы конечен, причем 
не позволяет управлять биосферой, наоборот, при угасании биосферы будет соответственно 
ослабляться циркуляция воздушных масс атмосферы, и источник энергии ослабеет.  

 
Гидроэнергетика 
Гидроэнергетика – исчерпаемый источник энергии, что обусловлено отмеченной 

выше вероятностью угасания биосферы и последующим сокращением глобального 
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круговорота воды. Деформация гидрологического режима Земли произойдёт при 
похолодании или потеплении климата, и энергетическая значимость гидросферы ослабеет, 
и совсем некстати для человечества ввиду нарастания проблемы выживания в катаклизме. 
Гидроэнергетика, в свою очередь, обусловливает значительную деформацию водных 
экосистем, сокращение их водности, отрицательно влияет на наземные системы.  

Меньшую опасность для гидросферы представляет вариант использования энергии 
приливов, к тому же он менее чем русловая гидроэнергетика зависим от гидрологического 
режима суши. У приливно-отливной гидроэнергетики шире перспектива при динамике 
климата Земли, поскольку водная система мирового океана многократно превышает по 
объему воды гидрологическую систему суши и потому буферна и консервативна по 
сравнению с гидрографической системой суши.  

 
Биотехнология 
Биотехнология позволяет получать высокую норму биологического вещества, но 

преимущественно вне стандартного биосферного процесса.  
Переработка продуктов и отходов биотехнологии возможна до стадии биогаза. В 

частности, исследована биологическая переработка органических отходов – личинки мухи-
солдата перерабатывают свиной навоз, затем их используют в качестве корма для свиней 
(Ушакова, 2014). 

Методы биотехнологии применяют для ускоренного биологического разложения 
отходов до парниковых газов, с этой же целью используют инсинерацию, пиролиз, 
производят биочар. С общепринятой точки зрения в аспекте обогащения атмосферы 
углекислым газом, метаном, сероводородом, учитывая естественное производство метана в 
бореальных широтах, а также пассивирование углерода в биочаре с последующим его 
сосредоточенным захоронением под почвой (Major, 2010), биотехнология опасна. Она может 
стать полезной на стадии похолодания климата для увеличения уровня парниковых газов в 
атмосфере. Биотехнология не обеспечивает возобновление биосферного цикла до уровня 
фотосинтеза.  

 
Тепловая энергия Земли 
Обособленным в списке источников возобновляемой энергии можно полагать 

плутонический (он же теллурический, геотермальный). Этот источник долгосрочный, 
безопасный для окружающей среды. Стратегическая перспектива такого пути развития 
энергетики состоит не только в получении энергии, но также в принципиальной 
возможности купировать импульсные тектонические явления путем превентивного 
охлаждения критических зон земной коры, что уже предпринимается в отношении вулкана 
Йеллоустоун (Cox, 2017). Роль вулканов в обновлении и обогащении биосферы новым 
материалом важнейшая, но реминерализацию почв, все же, безопаснее выполнять 
эволюционным технологическим путём.  

 
Оценка перспектив возобновляемой энергетики 
Общим недостатком всех источников возобновляемой энергии является отсутствие 

воспроизведения биосферных эффектов – фотосинтеза, ионизации воздуха, производства 
кислорода, наращивания биомассы, что является залогом существования биосферы. Особо 
отметим негативную в рассматриваемом контексте роль биотехнологии, только некоторые 
приложения которой построены на фотосинтезе, а в большинстве вариантов фазу 
фотосинтеза просто обрезают. Яркий пример – упомянутая выше инсектокультура, где 
перерабатывают отход животноводства, и производят из него корм для тех же свиней. Целое 
царство растений оказывается выброшенным из биосферы, объявляется как бы ненужным. 
И это опасно – и как результат, и как прецедент пренебрежения биосферой, и как утрата 
перспективы биосферы.  

Оценка перспектив возобновляемой энергетики допустима только в заявленном нами 
фокусе потребителя – человека как продукта биосферы, без которой существование 
потребителя невозможно. 
Возобновляемую энергию позиционируют в качестве альтернативы повышению содержания 
углекислого газа в атмосфере Земли как одного из парниковых газов – гипотетических 
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инициаторов потепления климата. Но эту роль следует осмысливать с разных точек зрения. 
Во-первых, основным парниковым газом является водяной пар, динамику которого, тем 
более, секвестр, сейчас даже не рассматривают. Во-вторых, самым опасным агентом 
парникового эффекта, почти в 30 раз более сильным, чем углекислый газ, является метан, 
хотя его относительное количество в атмосфере Земли мало. Существенным  источником 
метана является технология. В значительной части этот газ продуцируется в биосфере, но в 
наибольшей степени выделяется из донных залежей углеводородов – Саргассово море, а 
основной источник метана на Земле – 50 % стока метана в атмосферу – море Лаптевых и 
Восточносибирское море, точнее – расположенные под ними залежи углеводородов 
(Галанин, 2012). В-третьих, процесс повышения содержания углекислого газа в атмосфере 
Земли модифицирует множество других процессов в наземных и водных системах. 
В результате указанные системы демонстрируют значительные буферные свойства по 
отношению к изменению содержания углекислого газа в атмосфере, при этом само 
изменение не пропорционально мощности новых источников. 

Имеется четвертый аспект – новые возможности управления биогеохимическим 
потоком вещества и энергии в системе «биосфера – технология – энергия», которые 
предоставляют методы биогеосистемотехники (обсуждение ниже). 

 
Эволюция биосферы и педосферы 
После очередного периода вулканизма, или менее грандиозного события – очередного 

оледенения Плейстоцена – биосфера Земли переживает всплеск активности. Много свежего 
или переотложенного водными потоками биологически активного плодородного материала, 
воды в виде периодических потоков в поймах или атмосферных осадков из турбированной 
атмосферы, ювенильные почвы имеют дисперсную структуру, оптимальную для развития 
растительности и биоты почвы. Это происходит в результате турбации, склеивания 
структурных отдельностей почвы свежим органическим материалом, подсушивания 
материала почвы в дискретных актах поверхностного натяжения воды на перемещающихся 
в поле тяжести Земли увлекаемых дискретными каплями воды структурных отдельностях. 
Под действием землероев структура почвы дополнительно модернизируется, становится 
ещё более привлекательной для живого материала. 

Затем в результате разнообразных циклов биосферы и климата внутри 
межледникового периода аградация почвенного покрова сменяется стагнацией, затем 
деградацией. Имеются территории, на которых в последнее геологическое время 
оледенений и связанных с ними актов обновления коры выветривания и почв не было. Там 
многолетнее выщелачивание материала обусловило формирование ферралитных почв, 
плодородие которых преимущественно связано со свежим биологическим и биокосным 
материалом. 

Существуют почвы, профиль которых простирается вглубь на 2–3 м, например, в 
черноземах Краснодарского края, а то и 5–8 м в тропиках, где  почва ещё существенно 
отличается от почвообазующей породы. С такой глубины растения в своем большинстве не в 
состоянии возвратить биокосный материал и вовлечь свежий минеральный материал в 
биосферу. Наоборот, материал, первоначально вовлеченный в почвообразование, 
биологический процесс, на текущем этапе биосферы из этих процессов необратимо теряется. 
Существует еще неприятный процесс, который называют солонцовым, он тесно связан со 
слитизацией. Суть этих процессов важна для верного понимания связи биосферы и энергии, 
она следующая. На стадии ювенильного почвообразования почва хорошо увлажняется, 
охвачена почвообразовательным процессом, биота и растения активно осваивают 
почвенный профиль. С течением времени продукты жизнедеятельности организмов почвы 
трансформируют минеральную фазу почвы в направлении преобладания мелких фракции 
гранулометрического состава, склеивают её частицы между собой, формируется глубоко 
трансформированный переотложенный минеральный материал и менее проницаемая для 
корней растений структура почвы, преобладают тупиковые поры (Шеин и др., 2016). Часто 
это происходит на эволюционном фоне уменьшения увлажнения. В результате комплекса 
процессов деградации почвы корневая система растений проникает на всё меньшую 
глубину. Обогащенный биологическими остатками, трансформированный материал ранее 
обитаемого ризосферой иллювиального горизонта почвы превращается в литосферный 
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блок, очень плотный и слитой, при высушивании приобретает высокую твердость. 
Наступает выраженная положительная обратная связь, ускоряющая деградацию почвы, 
обеднение видового состава и нормы биомассы фитоценоза, агрофитоценоза. Именно таким 
образом биосфера уже не раз задыхалась в своих отходах (Kalinichenko, 2016a; Kalinichenko, 
2016b; Kalinitchenko, 2016c), бесплодные кирасы выветривания на Кубе описал Вадим 
Иванович Тюльпанов. 

 
Углекислый газ в атмосфере Земли  
Повышение содержания углекислого газа в атмосфере Земли благотворно для 

развития растений. Этот научный факт в тепличном хозяйстве уже давно используется как 
стандартный производственный элемент (Hicklenton and Jolliffe, 1978), дающий прибавку 
урожайности до 100 и более %. 

Растения, которые имеют C4 тип фотосинтеза, относительно недавно эволюционно 
приспособившиеся к современному низкому содержанию углекислого газа в атмосфере 
Земли, положительно отзываются на повышение содержания CO2 в атмосфере до 400 ppm. 
Растения с C3 типом фотосинтеза, наиболее распространённые в современной биосфере, 
дают положительный отклик продуктивности и при значительном большем содержании 
углекислого газа, до 2000 ppm (Акатов, 2013; Thayer, 2017). Следует обратить внимание, что 
для человека норма содержания углекислого газа в атмосфере без ограничения 
жизнедеятельности составляет 600–1000 ppm (TehTab, 2017). Приведенные данные имеют 
простое объяснение – в биосфере прошлого содержание углекислого газа было значительно 
выше современного (Hileman, 2017), что обусловило приспособление растений и животных, 
на генетическом уровне проявляющееся до настоящего времени в способности достаточно 
быстрой и безопасной адаптации к длительно воздействовавшему на современные 
организмы и их предков высокому уровню содержания углекислого газа в атмосфере Земли. 

Повышение содержания углекислого газа в атмосфере сопровождается улучшением 
поглощения азота растениями (Ghannoum et al., 2000). 

Ещё один важный результат повышения содержания углекислого газа в атмосфере – 
изменение характера регулирования устьичного аппарата. Поскольку условия снабжения 
растений углекислым газом улучшаются, ответной физиологической реакцией является 
уменьшение проводимости аппарата, при этом растение уменьшает расход воды (Le et al., 
2011). Наблюдают эффект фертигации.  

Большее количество углекислого газа в атмосфере обеспечит перспективу – прирост 
продовольствия и возобновляемой энергии (Wittwer & Strain, 2008). Следовательно, 
небольшое увеличение содержания углекислого газа в атмосфере Земли обеспечивает 
существенное уменьшение содержания в ней более опасного, чем углекислый газ 
парникового газа – водяного пара. Это важное обстоятельство в переосмыслении понимания 
стандартной задачи климатической инженерии (Urpelainen, 2012) – секвестра углерода из 
атмосферы Земли. 

Не менее важно для адекватной оценки перспективы производства и использования 
энергии в биосфере иметь в виду надежность параметров и ингредиентов, характер и 
качество моделей водного баланса, климата и других подсистем Земли.  

Реакция растений на повышение содержания CO2 в виде уменьшения нормы 
транспирации дает повод понизить оценку опасности засухи для растений под влиянием 
вероятных изменений климата (Swann et al., 2016).  

 
Неопределенность процессов, происходящих в биосфере 
Неопределенность процессов, происходящих на Земле, в биосфере и других геосферах, 

в сфере синтеза, перераспределения и возобновления энергии, во многом обусловлена 
недостатком информации, поскольку постоянно протекающие, во многом фрактальные, 
явления описывают отдельными наблюдениями, качество которых для создания образа 
реального объекта может быть критически дефектным. На это накладываются волны 
многомасштабной акселерации статистических полей, наблюдается эффект Харста, в 
результате усиливается девиация параметров системы по сравнению со случаем, если её 
рассматривать как гомогенную монотонную (Hurst, 1951; Nishawala & Ostoja-Starzewski, 
2017). Это усиливает вероятность проявления положительных обратных связей между 

http://pubs.acs.org/cen/staff/biobh.html
http://www.tandfonline.com/author/Wittwer%2C+Sylvan+H
http://www.tandfonline.com/author/Strain%2C+Boyd+R
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165212517300926?via%3Dihub#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165212517300926?via%3Dihub#!
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парциальными явлениями в геосферах, обусловливает их дестабилизацию, формируется 
неустойчивый мир. С учётом этих и других обстоятельств надо критически относиться к 
алгоритмам, тем более – программным продуктам, которые используются для 
долгосрочных, а то и сверхдолгосрочных прогнозов водного режима, биосферы, климата. 
Следует отметить, что даже без учета волн акселерации существующие программы дают 
неустойчивые решения – минимальное изменение параметров даёт кардинальное 
изменение решения не просто на количественном, но качественном уровне – расчет может 
указать как на потепление климата, так и на его похолодание (Борисенков, Пичугин, 2001). 

Девиацию параметров биосферы можно рассматривать не только с относительно 
простой точки зрения об акселерации статистических полей, но применить закономерности, 
описывающие драйверы процесса, например, используя проверенный аппарат 
математической физики. С этой точки зрения можно рассуждать об очевидной 
суперпозиции собственно процессов переноса вещества, описываемых параболическими 
уравнениями, и колебательных процессов, описываемых гиперболическими уравнениями, 
как результате взаимодействия частных потоков переноса вещества. Но построить такого 
рода математическую модель, тем более, составить алгоритм и хотя бы с минимальной 
степенью приближения решить такого рода задачу в программном продукте не 
представляется возможным. Потому приходится оперировать искажающими в 
значительной степени процессы статистическими эмпирическими моделями. В связи с этим 
не следует удивляться тому, что на каждом этапе познания модели такого рода приходится 
модернизировать. А то и менять полностью, ввиду слабого соответствия всё новым 
качествам земных систем. Стоит задача менять бисферные модели поведения воды, 
транспирации, углекислого газа, его потребления растениями, заново оценить роль 
устьичного аппарата в регулировании взаимосвязи растительности и климата, даже 
пересмотреть связанные модели «растительность – климат» (Keenan et al., 2013; Scheff  
& Frierson, 2014). Необходимость такого рода обусловлена также и тем, что до настоящего 
времени продолжается игнорирование факта влияния прироста содержания CO2 в 
атмосфере на использование воды растениями (Cook et al., 2015; Dai, 2013). 

 
Роботизация 
Проблема возобновления энергии пересекается c проблемой роботизации. 

Современные мобильные роботы на зеркально-симметричном шасси антропоморфного (на 
двух опорах) или анималоморфного (на четырех и более опорах) типа (Skolkovo Robotics, 
2017) обеспечивают некоторую экономию энергии, но, в основном, решают утилитарную 
задачу освобождения от рутинной деятельности находящегося  в стандартных технических 
решениях непосредственно на мобильном объекте оператора. По сути, они являются не 
роботами, а автоматизированными автомобилями, тракторами (TDRi robotics, 2017). На пути 
роботизации известных транспортных средств можно найти только некоторые 
усовершенствования, причём производители наперёд ставят лишающее робототехнику 
перспективу ограничение – искать эффективные в терминах времени, труда и энергии пути 
модернизации в сложившихся рамках, но только не направленные на принципиально новое 
совершенство решения (Driverless Tractors, 2017). При столь жёстком ограничении, которое, 
очевидно, следует из запроса заказчика – производителя тракторов и пр., нет возможности 
получить искомые в робототехнике принципиально новые решения. Именно такие, 
совершенные, принципиально отличающиеся от достигнутого уровня техники решения 
только и дадут принципиально новые возможности изменения характера и высокой 
результативности труда, развития и привлекательности жизни, а не приложения её 
уникальных возможностей в устаревших сферах утратившей перспективу индустриальной 
деятельности.  

Можно развить тезис о неверном пути современной тенденции роботизации 
мобильных устройств, реализующих технологические операции в пространственно 
рассредоточенных системах. Ярким примером являются земельные угодья того или иного 
назначения. Причём отметим, что один и тот же подход применяют и для автоматизации 
(именно этот термин полагаем в обсуждаемом контексте более уместным) механизма для 
заготовки леса, и механизма для обработки сельскохозяйственных земель. В первом случае 
анималоморфный подход к техническому решению как-то обоснован. Объект работы – 
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заготавливаемое дерево – имеет значительную массу и техническое средство должно иметь 
сопоставимую массу, чтобы противостоять массе дерева как элемент динамической системы, 
которую автоматизированный трактор и дерево образуют при выполнении заданных 
технологических операций процесса превращения живого дерева в заготовленную 
древесину. Системная ошибка – стремление к универсальности технического решения – 
оборачивается избыточностью масштаба механизма во втором случае, когда масса трактора 
слишком велика в отсутствие технической необходимости противостоять большой массе 
объекта применения технологии, причем излишней даже при проведении отвальной 
обработки почвы, являющейся самой энергозатратной операцией в сельском хозяйстве. 
Тем не менее, по анималоморфному принципу копируют тягло (лошадь, бык), затем к этому 
сосредоточенному тяглу агрегатируют многосекционный плуг, выполняющий однотипными 
рабочими органами параллельно одни и те же технологические операции, или сеялку – 
систему, устроенную столь же избыточно, и получают избыточную, так называемую 
роботизированную систему. В сущности, такая роботизированная система являет собою 
мобильную автоматизированную стандартную производственную систему с элементами, 
координированными в пространстве механическими связями. И это робот?! 

Подход к созданию первичных элементов истинно робототехнических систем для 
реализации технологических операций в пространственно рассредоточенных системах 
продемонстрируем на примере нашего технического решения. Предложена система 
безлюдного гуманитарного разминирования территории в гуманитарных целях (возможно 
– в военных), первичным элементом которой является безлюдное мобильное роторное 
внутрипочвенное устройство, обеспечивающее ударное извлечение и дистанционный 
подрыв мин (Калиниченко, 2012; Калиниченко, Зармаев, 2012; Калиниченко и др., 2014б). 
Устройство принципиально отличается от стандартных – ориентировано на воздействие на 
одиночный минимальный объект выполнения технологии. Согласованную работу 
группировки новых устройств координируют не механической рамой, а по ГлоНас или GPS, 
поэтому расчётная удельная масса рабочих элементов системы составляет 50–150 кг на 1 м 
ширины минного поля. Вместо этого в настоящее применяют техническое решение 
безлюдного разминирования в виде стандартного автоматического танка-тральщика, 
выполненного по английской бойковой технологии (Юферев, 2017). Индивидуальные 
элементы воздействия на мины в этом устройстве связаны между собой механической 
системой. Потому масса устройства в зависимости от исполнения может составлять от 5 до 
70 т, или, соответственно ширине захвата, от 2 до 25 т на 1 м ширины минного поля. 
Очевидно, что анималоморфный подход к созданию мобильных роботов является 
чрезвычайно затратным, по сути, это попытка сохранить в интересах производителей 
морально устаревшей техники бесперспективный путь развития на базе несостоятельной в 
XXI веке индустриальной технологической платформы.  

  
Продолжительность синтеза информации и принятия решений 
Человечество расточительно не только в отношении геосфер, но и времени. Это ещё 

один пример антропоцентрического подхода – попытка транслировать масштаб времени 
природы к масштабу собственной короткой жизни, что, очевидно, несопоставимо с 
действительностью, но, тем не менее, подход продолжают применять. В частности, чех В. 
Немец (Guest Blog, 2017) разработал и предложил ещё в 1991 году мировому сообществу 
актуальную для понимания места и роли человечества на Земле концепцию геоэтики, 
которая развивает представления о ноосфере, заложенные В.И. Вернадским,  являющиеся 
краеугольными для верного понимания проблемы возобновления энергии. Но, как и к 
учению В.И. Вернадского, которое предпочитают лишь цитировать, но не применять, к 
концепции В. Немеца расточительно долго присматривались, и только в 2016 году 
Ассоциация продвижению геоэтики (International Association for Promoting Geoethics 
(IAPG): http://www.geoethics.org) в Кейптауне выработала Cape Town Statement on Geoethics 
(http://www.geoethics.org/ctsg), в сущности, просто повторив В. Немеца через 25 лет (Di 
Capua et al., 2017), всё продолжая призывать к тому, чтобы улучшать социальную и 
окружающую среду, но без намека, что следует реально предпринимать, кроме известного 
призыва к ясному пониманию значимости взаимодействия человечества и геосфер (Bohle, 
Erle, 2017).  

http://www.geoethics.org/
http://www.geoethics.org/ctsg
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Стагнация почвы 
Биосфера создана микроорганизмами, которые и в настоящее время являются ее 

ведущим компонентом. В условиях современного органического земледелия масштаб 
микробиологической деятельности в почве недостаточен для расширенного 
воспроизводства плодородия. Фиксация азота из атмосферы происходит только в 
количестве, обеспечивающем стагнацию сложившегося низкого уровня продуктивности 
почвы, эксцесс фиксации азота не имеет места (Семенов и др., 2016). Во многом это 
обусловлено тем, что реально до перехода к органическому земледелию почву много лет 
эксплуатировали в индустриальной системе земледелия. Потому современные стартовые 
возможности её биологической эволюции крайне ограничены, она уплотнена, нет условий 
для развития ризосферы и микробиоты, что и обусловливает стагнацию плодородия в 
условиях органического земледелия.  

Подпахотный слой имеет большую плотность и меньшую водопроницаемость, чем 
пахотный, происходит флотация и рекомбинация структурных элементов, трансформация 
минералов в условиях временного переувлажнения почвы при фронтальном прохождении в 
нее воды. Усиливается дифференциация почвы на расчлененный объем проводящих пор и 
обширный объем тупиковых пор, которые перекрываются в результате переувлажнения и 
последующей седиментации. Динамика почвы характерна стагнацией системы на низком 
уровне продуктивности и устойчивости. 

 
Индустриальная технологическая платформа 
Востребование энергии на Земле на текущем этапе эволюции следует рассматривать в 

фокусе развития технологий человечества, только в этих технологиях применимы 
современные энергетические возможности. Но это жестко ограничено перманентным 
конфликтом развития биосферы, приводящим к её неустойчивой стадийности, и 
конфликтом «технология – потребление – экосфера» – результатом неверной постановки 
стратегии развития человечества. Поэтому энергетические возможности оборачиваются 
усиливающимся действием энергетического пресса на биосферу и техносферу.  

Индустриальная технологическая платформа, как и её очередные технологические 
уклады (Глазьев, 2013), неверно ориентированы на увеличение любой ценой потребления 
искомых современной цивилизацией благ, которые в своем большинстве ложные. Ложный 
посыл определяет ложный путь развития. Несмотря на то, что уже наступило осознание 
необходимости сменить парадигму развития с учетом разрушения экосферы, всё 
наращиваются усилия продолжить старый путь имитационного развития, получить на нем 
«доселе неведомые результаты» в отдаленном будущем (Roco and Bainbridge, 2002; 
Ковальчук и др., 2013). Увы, откатанная в прошлом схема отсроченных обещаний может уже 
и не сработать. Это ввиду того что опасность современных технологий, воспроизводящих 
свойственные всем предыдущим этапам индустриального развития и всем технологическим 
укладам стремление коряво скопировать какую-то небольшую часть явлений природы и 
ожидать за это от природы одобрения в виде потребительских преференций, уже 
обусловливает нарушение искомого ассонанса. И этот диссонанс – вовсе не некоторые 
частные случаи нарушения технологий. Продолжение сложившейся практики развития 
приведёт к неблагоприятным политическим, экономическим и общественным 
последствиям. Нужны не косметические меры модернизации действующих технологий 
(Алексеев, 2014), хотя этот путь очень прельщает нынешних крупных пользователей, а 
генеральная смена парадигмы развития (Указ Президента РФ № 642, 2016). Применение 
устаревших технологий природопользования опасно для текущей и длительной 
перспективы обоих атрибутов государственности: 

– земель, которые нечем будет заменить,  
– народа, которому следует обеспечить наилучшие условия жизни, творческого 

эффективного и безопасного труда.  
На имеющейся технической и технологической базе реализовать устойчивую 

стратегию развития невозможно. Всё большее использование энергии в рамках старой 
парадигмы развития будет давать всё меньший производственный и потребительский 
результат. 
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Что происходит сейчас: 
 наземные и водные системы деградируют под воздействием устаревших 

стандартов землепользования, сельского хозяйства, ирригации, переработки отходов; 
 циклы C, P, N, S в биосфере разрушены, биогеохимические равновесия 

дестабилизированы; 
 период рециркуляции химических веществ в геосфере чрезвычайно удлинен, 

деформирован, незамкнут; 
 время обратной связи в биосфере слишком велико, опасность разрушительной 

положительной обратной связи является сильной; 
 возможности утилизации вещества и интенсификации биосферы не используются 

для замыкания, укорочения и обогащения биогеохимического цикла. 
Только при кардинальном подходе возникнет возможность нарастить применение 

энергии на Земле за счёт оптимизации биогеохимического цикла, повышения качества 
биосферы, улучшения условий жизни, мотивации применения энергии. Иначе продолжится 
простая констатация того, что природопользование, состояние почвенного покрова в 
агрокультуре и при техногенезе, климат негативно влияют на первичную биологическую 
продукцию, соответственно обусловливая неопределенность отклика на это экосферы и 
негативный прогноз производства и потребления возобновляемой энергии (Zhang et al., 
2014).  

В настоящее время просто отсутствуют технические средства, которыми бы можно 
было реализовать уже сложившиеся научные представления о биогеохимическом цикле 
углерода, азота, воды, использовании возможностей, которые управление драйверами цикла 
дает для развития увеличение содержания углекислого газа в атмосфере (не техногенных 
аэрозолей, а именно CO2), повышение уровня использования CO2 растительностью. С этой 
возможностью тесно связаны перспектива экономии пресной воды, возможность нарастить 
емкость и простирание педосферы и всей биосферы, обеспечение производства 
дополнительного продовольствия и биотоплива – бесконечно возобновляемого источника 
энергии, стабилизация климатической системы.   

 
Рассмотрим примеры неприемлемости современных технологий стратегическому 

развитию человечества в биосфере, возможности смены вектора развития технологии, 
востребования в ней энергии. 

 
Обработка почвы  
Обработка почвы в стандартной и мелиоративной агротехнике однолетних культур, 

винограда, многолетних плодовых, защитных, рекреационных насаждений сводится к 
рыхлению слоя почвы от 0–5 до 0–120 см орудиями с пассивными рабочими органами 
(Peries and Gill, 2017; Ripping field, 2017). В результате структура почвы не улучшается, 
корневая система растения получает только некоторую возможность проникать между 
блоками почвы, использовать их немного разрыхленную поверхность для получения 
элементов питания. Фрезерование верхнего слоя почвы ведет к развитию эрозии, но, 
одновременно, дополнительному уплотнению нижележащего слоя почвы. При no-till почва 
в течение 3-5 лет уплотняется, корневая система не развивается вглубь, урожайность 
снижается. Транспирация растений усиливается ввиду деградации почв – растение тратит 
больше энергии на продвижение ризосферы внутрь почвы, добывание воды и питательных 
веществ из уплотненной слитой  почвы – неблагоприятная положительная обратная связь. 
Это особенно значимо при ирригации ввиду огромных затрат воды и ресурсов на ее 
проведение. 

 
Ирригация 
Современные способы полива – поверхностный, дождевание, капельный, 

внутрипочвенный – построены на просачивании воды в почву – имитация природного 
гидрологического режима. В результате влажность почвы избыточна для почвы и питания 
растения, вода испаряется, в виде преференсных потоков стекает в зону аэрации, расход 
воды на стандартную ирригацию превышает расчётную потребность растений в воде в 4–
15 раз (Ильинская, Шкодина, 2009; Ochoa et al., 2014). Уменьшение поливных норм 
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несостоятельно, поскольку способ поступления воды в почву не меняется, но увлажняется 
меньший слой почвы – и еще большая часть воды испаряется. Почва в повторяющихся 
циклах увлажнение – высушивание деградирует. При высокой влажности почвы корневая 
система растения получает почвенный раствор низкой концентрации, причем тяжелые 
металлы, канцерогены и пр. свободно поступают в растение, соответственно, в продукцию. 
Высокая влажность ведет к снижению качества продукции, деградируют почва (субстрат в 
закрытом грунте) и природно-территориальный комплекс.  

 
Утилизация отходов 
Утилизация отходов в хвостохранилищах обусловливает утрату вещества из 

биогеохимического цикла, загрязнение окружающей среды. Утилизация отходов в 
поверхностном слое почвы обусловливает распространение опасных веществ, загрязнений, 
инфекций эоловым и водным путем. Утилизация отходов – частный случай 
биогеохимического цикла Земли. Этот цикл характеризуется тем, что в настоящее время, 
как и в прошедшие геологические эпохи, основной поток углерода направлен из биосферы в 
литосферу наземных и водных систем. Оценка этого процесса становится еще более 
пессимистичной, если принять во внимание закономерности ассоциации ионов в почвенном 
растворе, где карбонаты не выпадают в осадок, как ранее полагали, но при ионной силе 
раствора I=0,2–1,0 сохраняют высокую подвижность в виде ассоциированных ионов. Доля 
ассоциированных ионов в дискретных микробассейнах почвенного раствора достигает 95 %. 
При каждом очередном цикле промачивания почвы карбонаты беспрепятственно уходят из 
почвы в зону аэрации, затем – в литосферу (Batukaev et al., 2016a). Имеет место потеря 
вещества и содержащейся в нем накопленной в биологическом процессе энергии. 

 
Биогеосистемотехника как инструмент баланса энергии и живого вещества в биосфере 
Очевидно – доступные меры управления биосферой неработоспособны – позволяют с 

трудом получить продукты питания, причем ценой антропогенной деградации экосферы. 
Обретение принципиально новых технологий промышленности и сельского хозяйства 

необходимо не только для повышения плодородия почв, но также и для освоения и 
производства принципиально новой опережающей достигнутый мировой уровень техники и 
технологии. Это обеспечит не только использование накопленного ресурса плодородия 
почв, но сбережение почвы, воды, стабильное наращивание ресурсов, причём при снижении 
затрат. 

Нами предложена биогеосистемотехника как новая научно-техническая платформа 
стратегического развития мира и его технологии, органически связанная с проблемой 
производства, использования и возобновления энергии на Земле (Kalinitchenko et al., 2016).  

Биогеосистемотехника принципиально отличается от современной парадигмы 
развития тем, что вместо прямой имитации явлений природы предлагает по Аристотелю 
поиск и продуктивное использование ниш развития, которые Природа оставляет человеку 
как возможность понять ее замысел и использовать его для гармоничного развития, но не 
противостоять Природе. На этом пути трансцендентальных (не повторяющих природу 
напрямую) научно-технических решений успех значительно больше, чем если Природе 
примитивно противостоять, копировать, не понимая её истинного замысла (Glazko and 
Sister, 2016; Kalinitchenko et al., 2017). 

Биогеосистемотехника принципиально отличается от Sustainable Development, Green 
Economy, NBIC (Roco and Bainbridge, 2002), НБИКС (Ковальчук и др., 2013) тем, что 
возможности биогеосистемотехники не только продекларированы, но также обоснованы на 
современном научном уровне и, что важно, уже показаны в практике (Калиниченко и др., 
2014а). 

Биогеосистемотехника – это принципиально новые природоподобные технические 
средства и технологии конструирования и обеспечения устойчивой высокопродуктивной 
эволюции и здоровья почв, сохранения пресной воды, рециклинга отходов, прироста уровня 
использования ФАР, расширенного воспроизводства ресурсов, ускоренного 
технологического развития и высокого качества жизни. 
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Особенности и преимущества технических средств биогеосистемотехники можно 
узнать в журналах Biogeosystem Technique http://ejournal19.com/, International Journal of 
Environmental Problems http://ejournal33.com/. 

Возможности биогеосистемотехники в сравнении со стандартными технологиями 
следующие: 

 
Обработка почвы  
Биогеосистемотехника обеспечивает конструирование долговременно устойчивых 

высокоплодородных почв путем фрезерования слоя 20–45 см. Почва приобретает новые 
свойства – высокая дисперсность внутреннего обработанного слоя обусловливает 
формирование устойчивой структуры, благоприятной для развития корневой системы, 
сбережения воды и питания растений.  Апробированный срок действия однократной 
внутрипочвенной фрезерной обработки – до 40 лет, повышение урожайности 30–50 %, 
повышение рентабельности производства с 15 до 50 %. Затраты средств и энергии на 
выполнение новой технологии в течение жизненного цикла много меньше, чем при 
использовании стандартной технологии (Kalinichenko, 2014a). 

 
Увлажнение почвы 
Биогеосистемотехника предусматривает принципиально новый импульсный 

внутрипочвенный континуально-дискретный способ увлажнения почвы. Сущность нового 
способа увлажнения почвы в том, что подача воды происходит без просачивания сквозь 
почву, непосредственно в каждый минимальный объем почвы диаметром 2–3 см на 
глубину от 10 до 40 см импульсом через выдвижной шприцевой элемент. Поверхность 
почвы не увлажняется, вода не испаряется в атмосферу, не стекает вглубь почвы и зону 
аэрации. После впрыска из зоны увлажнения вода быстро (2–5 мин) распространяется в 
прилегающую зону капиллярным путем и перегонкой пара, концентрация почвенного 
раствора высокая, поэтому устьичный аппарат растения работает в условиях неполного 
открытия, растение экономит воду. За счет этого функционирует первый 
биогеохимический барьер «почва – корневая система» – опасные, в основном, 
малорастворимые соединения, остаются в почве. 

Экономия пресной воды по сравнению со стандартными (включая капельный) 
способами полива от 3 до 20 раз (Калиниченко и др., 2013; Kalinichenko, 2014b). Способ 
сохраняет почву (в закрытом грунте – субстрат), поскольку исключено переувлажнение. 

Практикуют моделирование системы «почва – растение – атмосфера» на основе 
потенциальной транспирации (Yuan et al., 2014). Но биогеосистемотехника такие, а также и 
многие другие, модели переводит в разряд неработоспособных, неприменимых. 
Это поскольку биогеосистемотехника дает возможность кардинально уменьшить норму 
транспирации за счет управления степенью открытия устьичного аппарата растений, 
понижая влажность почвы и увеличивая концентрацию углекислого газа в атмосфере, 
увеличить норму потребления макро- и микроэлементов питания растений из почвы, норму 
потребления углекислого газа из атмосферы (Rykhlik, Bezuglova, 2017). 
Биогеосистемотехника позволяет реализовать «растение-центрическую» точу зрения о 
потенциально значимой возможности практически использовать связь потерь воды, 
транспирации и соержания углекислога газа в атмосфере для ослабления влияния засухи 
как противовес распространенной, но несостоятельной точке зрения о будущем повышении 
потребности в воде (Swann et al., 2016). 

Один из производственных аспектов нового способа увлажнения почвы состоит в 
полном снятии проблемы доступа техники на орошаемый участок, скота на орошаемое 
пастбище, поскольку при новой схеме увлажнения нет необходимости ждать, пока почва 
подсохнет – она находится в таком состоянии уже непосредственно в процессе полива.   

Обеспечены: экономия средств химизации, поскольку почвенный раствор не 
дренируется в виде преференсных потоков, как при стандартных способах полива; 
экономия пестицидов, поскольку влажность почвы и воздуха небольшая, и нет условий для 
развития вредителей и болезней; повышение качества продукции, поскольку она 
выращивается в оптимальных условиях – без переувлаженения, без избытка химикатов и 
пестицидов; повышение нормы продукции, поскольку при влажности почвы, 

http://ejournal19.com/
http://ejournal33.com/
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соответствующей типичному для нового способа увлажнения потенциалу воды от -0,1 до -
0,3 МПа, темп нарастания биомассы растения выше, чем при избыточной влажности; 
повышение качества продукции. Экономия ресурсов – 30–50 раз – малые затраты на 
подачу за счет меньшего напора и нормы воды для увлажнения, экономия воды. 

 
Рециклинг отходов 
Биогеосистемотехника позволяет в процессе внутрипочвенного фрезерования и 

внутрипочвенного увлажнения применить удобрение почвы, выполнить рециклинг 
промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, биологических (включая опасные за счёт 
возможности разорвать трофические цепи их распространения) отходов (включая отход 
газификации) (Kalinichenko, 2015a). 

Внутрь почвы в процессе фрезерования слоя 20–45 см, а затем – в процессе 
внутрипочвенного увлажнения – вносят удобрение и/или отходы, причём вносимое 
вещество в процессе обработки почвы тщательно перемешивается с почвой. С одной 
стороны, удобрительные (хотя все удобрения содержат загрязнения из исходных руд) и 
мелиорирующие вещества, содержащиеся во внесенном в почву материале, благотворно 
действуют на растения. С другой стороны, загрязнения, рассредоточенные в достаточно 
глубоком слое почвы, не влияют на развитие молодых растений, а после продвижения 
корней в глубокий слой почвы работает эффект разбавления загрязнения и избирательный 
у взрослого растения биогеохимический барьер на границе корень – почвы. Этот барьер 
особенно эффективно действует в условиях относительно низкой влажности за счёт 
большой пористости и большой мощности почвы после фрезерования внутреннего слоя. 
Обеспечивается расширение биологической фазы углерода, уменьшение содержания в 
атмосфере углекислого газа и метана, вместо опасного секвестра углерода из биосферы.  

 
Биогеосистемотехника – возможность расширения биосферы и её продукта за счет 

расширения биолого-почвенной фазы в биогеохимическом цикле углерода, усиления 
ионизации воздуха в фотосинтезе и осаждения за счет  этого аэрозолей, получения 
дополнительного продовольствия, сырья, биотоплива, обеспечивается здоровье 
окружающей среды за счет утилизации внутри почвы опасных веществ, особенно в форме 
пыли, достигается здоровье почвы (Семенов, Соколов, 2016). 

Биогеосистемотехника является основой роботизации производственной и 
рекреационной деятельности в биосфере, представляющей собой объект с выраженным 
простиранием в пространстве, при этом ограниченной мощности. Это позволяет отказаться 
от применения сосредоточенного тягла машин при внутрипочвенной фрезерной обработке, 
внутрипочвенном увлажнении, внутрипочвенном рециклинге отходов.  

Роботизация технических средств биогеосистемотехники обеспечит:  
устойчивые условия развития сельскохозяйственных, плодовых и древесных культур, 

винограда; кормовую базу для развития животноводства; медико-ветеринарную санитарную 
безопасность; экономию ресурсов в 10–20 раз, развитие наукоемких технологий и 
производств. 

Биогеосистемотехника – возможность уменьшить постоянную времени 
биогеохимического цикла и этим обогатить Земли. 

Чтобы принять и воспроизвести энергию надо усилить биосферу: 
1. В природной системе и стандартной агротехнике на месте в почве остаются 

мертвые организмы, что ведет к закупорке пористой системы почвы. 
2. Для исключения утраты биоматериала и содержащейся в нем энергии следует 

применять газификацию, особенно в высоких широтах, включая зону вечной мерзлоты, где 
разложение биологического материала происходит медленно. Это позволит сократить 
эффект необратимого стока биогеонов, выделения из них в атмосферу парниковых газов 
N2O, H2S, CH4.  

3. Перераспределить материал газификации в низкие широты, пустыни. 
4. Применять особую систему опреснения воды в целях увлажнения почвы, 

поскольку для почвы опасны только Na+ и Cl-, а остальные ионы, содержащиеся в морской 
воде, минерализованной воде гидрографический сети полезны для синтеза технопочвы 
(Калиниченко и др., 2012). 
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5. Увеличить долю энергии, получаемой из биотоплива и в результате газификации 
отходов. 

Прирост производства возобновляемой энергии методами биогеосистемотехники 
одновременно позволит сохранять больше вещества в биосфере, производить больше 
биологического вещества, максимально извлекать из него энергию. Уменьшится количество 
энергии, аккумулируемой в геологических депозитах – по сути – прекращается захоронение 
энергии. Продукт газификации биологического вещества и отходов его использования, 
возвращаемый в почвообразовательный процесс, увеличивает биологическую и 
энергетическую производительность биосферы. Уменьшение постоянной времени возврата 
вещества в биологический процесс позволяет получать больше биологического вещества и 
энергии при том же ресурсе вещества на Земле. За счет возможности управления 
драйверами открывается возможность стабилизировать климатическую систему 
(Kalinichenko, 2015b) и повысить уровень определенности геосфер Земли.   

 
4. Заключение 
Текущий коллапс биосферы во многом обусловлен недостаточным использованием 

накопленной в биомассе за счет фотосинтеза энергии Солнца и теллурических источников. 
В результате энергия оказывается связанной в опаде надземной биомассы, отпаде 
ризосферы. Чем больше масса этого утраченного продукта, тем больше слой почвы, что 
представляют благоприятным обстоятельством, но тем больше вещества затем теряется из 
почвы, и из биологического процесса, которых охватывает слой мощность существенно 
менее 1 м, иногда несколько более, только в редких случая существенно больше – до 8 м.  

В результате трансформации минеральной и органической фаз почвы, 
выщелачивания, лессиважа, иллювиирования, вещество на нижней границе почвы и глубже 
оказывается на стадии седиментации, затем переходит в состояние геологических 
отложений. При огромном запасе углерода на Земле сфера жизни все сжимается, поскольку 
для нее углерода не хватает. Как по профилю почвы, который укорачивается 
морфологически – внешне, а также за счет формирования иллювиального горизонта, в 
котором жизнь ослабевает, так и агрофизически ввиду возрастающего в процессе эволюции 
до 99 % закупоривания пористой дисперсной системы почвы. Последняя в основном 
перекрыта продуктами, которые являются, по существу, клеями, производными от 
трансформируемой при почвообразовании минеральной и биогенной фаз почвы. Можно 
сравнить с ювенильной почвой, которая при мощности всего 3–5 см, но в отсутствие 
тупиковых пор, имеет продуктивность больше, чем почва мощностью 60–100 см в состоянии 
стагнации.  

Потому возобновление энергии на Земле следует ориентировать, в первую очередь, на 
извлечение энергии из свежего биологического вещества, из мертвого биологического 
вещества, ископаемого вещества биологической природы. При этом обращая 
использованное в биосфере вещество в продукт почвы, возобновляя и расширяя этим 
веществом биологический процесс по всей глубине почвы, при этом обеспечивая 
функционирование дисперсной системы почвы, т.е. преодолевая образование тупиковых 
пор, техническими средствами разрушая тупиковую поровую систему. Это позволит 
увеличить проникновение активного биологического процесса вглубь почвы и исключить 
потерю в зону аэрации и глубже, увеличить простирание продуктивных почв, получить 
увеличенную норму и прирост валового количества продовольствия, сырья, прирост уровня 
использования ФАР, расширенное воспроизводство жизни на Земле.  

Только после этого, если на первом этапе предлагаемого нами пути реновации 
биосферы энергии для жизни и технологии окажется недостаточно, следует вовлекать в 
обеспечение жизни дополнительные источники энергии. Причем ориентируясь на критерий 
вреда таких источников протеканию основного процесса, которым мы полагаем расширение 
и увеличение биологической емкости биосферы Земли, используя для этого значительную, а 
не как в настоящее время – мизерную – часть ресурсов Земли. 

В этом случае буферность явлений на Земле возрастет, ослабнет влияние паразитных 
обратных связей за счет рассмотренных возможностей управления драйверами биосферы и 
климата, возрастет определенность геосфер и климатической системы, при этом усилится 
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возможность воспроизводства возобновляемых источников энергии в их традиционном 
понимании, поскольку их ресурс зависит от состояния биосферы.   
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Аннотация: Возобновление энергии следует ориентировать не столько на основного 

потребителя энергии – человека, сколько на геосферы Земли. Свойства источников, потоков 
и стоков энергии рассмотрены в фокусе потребителя энергии и объекта его пребывания с 
позиции создания долгосрочных приоритетных условий жизни человека и обеспечения 
буферных параметров геосфер. Рассмотрена эволюция биосферы и педосферы, показана 
значимость использования и возобновления энергии углеводородов в биогеохимическом 
цикле Земли. Востребование энергии на Земле рассматрено в фокусе текущего конфликта 
«технология – потребление – экосфера» как результата неверной стратегии 
технологического развития в рамках устаревшей индустриальная технологической 
платформы. Нарастить применение и возобновление энергии на Земле возможно за счёт 
оптимизации биогеохимического цикла, повышения качества биосферы, улучшения 
условий жизни, мотивации применения энергии. Предложена биогеосистемотехника как 
новая научно-техническая платформа стратегического развития мира и его технологии, 
органически связанная с проблемой производства, использования, возобновления энергии 
на Земле. Биогеосистемотехника вместо прямой имитации явлений природы предлагает 
использование ниш развития, которые Природа оставляет человеку как продуктивную 
возможность понять ее замысел и использовать это для гармоничного развития, но не 
противостоять Природе. Биогеосистемотехника предусматривает: конструирование 
долговременно устойчивых высокоплодородных почв путем фрезерования слоя 20-45 см, 
что повышает биологическую продуктивность на 30-50 % на срок до 40 лет; увлажнение 
почвы без просачивания импульсом воды через выдвижной шприцевой элемент 
непосредственно в дискретный объем почвы диаметром 2-3 см на глубину от 10 до 40 см, 
обеспечивает экономию пресной воды по сравнению со стандартными способами полива от 
3 до 20 раз, сохранение почвы, устойчивый биогеохимический барьер «почва – корневая 
система»; рециклинг промышленных, бытовых, сельскохозяйственных, биологических 
(включая опасные за счёт возможности разорвать трофические цепи их распространения) 
отходов (включая отход газификации) в процессе внутрипочвенного фрезерования и 
внутрипочвенного полива для удобрения и улучшения почвы, исключая загрязнение 
продукции. Открыта возможность экспансии биосферы и наращивания её продукта за счет 
расширения биолого-почвенной фазы биогеохимического цикла углерода, усиления 
ионизации воздуха в фотосинтезе и осаждения аэрозолей, получения дополнительного 
продовольствия, сырья, биотоплива, утилизации внутри почвы опасных веществ, особенно в 
форме пыли. Достигается здоровье почвы, здоровье окружающей среды, здоровье человека. 
Метод биогеосистемотехники позволит сохранять больше вещества в биосфере, производить 
больше биологического вещества, максимально извлекать из него и использовать 
возобновляемую энергию, одновременно нарастить буферные свойства геосфер и 
стабильность климатической системы Земли. 

Ключевые слова: биосфера, педосфера, биогеохимический цикл углерода, 
биогеосистемотехника, конструирование почвы, увлажнение, рециклинг, прирост 
производства биологического вещества, возобновляемая энергия 
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