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ГЕОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИИ
КАК ФИЛОСОФСКОЕ ОСНОВАНИЕ НАУК О ЗЕМЛЕ

В статье обосновывается целесообразность выделения геономической формы
движения материи. Показано, что геологическая форма движения материи не может
рассматриваться в качестве способа существования всех оболочек планеты Земля.
Эту функцию она может выполнять только для внутренних оболочек. Нерешенными
проблемами концепции геологической формы движения являются неоднозначность
в понимании  материального носителя и отсутствие доказательств структурной связи
геологической формы движения с высшей для нее биологической формой.

Геономическая форма движения материи является способом существования
неорганической природы Земли на уровне от минерала до планеты в целом. Ее выде-
ление соответствует всем требованиям к выделению форм движения материи. Земля
рассматривается как целостная самоуправляемая система всех ее оболочек: ядра,
мантии, земной коры, гидросферы, атмосферы. Для геономической формы движения
устанавливается генетическая и структурная связь с высшей для нее биологической
формой движения. Структурная связь устанавливается на основе значимой роли воды
как в неорганической, так и в органической природе.

Геономическая форма движения относится к основным формам и в их ряду за-
нимает место между планетоидной и биологической формами движения. Геологиче-
ская и физико-географическая формы движения входят в геономическую форму на
более низком иерархическом уровне.

Материальный носитель геономической формы движения изучается наукой
геономией. Геономическая форма движения является ее философским основанием.
Геономия входит в перечень основных наук естествознания наряду с физикой, хими-
ей и биологией.

Ключевые слова: геономическая форма движения материи; материальный но-
ситель; науки о Земле; геономия

V.L. Nekipelyy

GEONOMIC FORM OF MOTION OF MATTER
AS THE PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF GEOSCIENCES

The article substantiates the expediency of identifying the geonomic form of motion
of matter. It is shown that the geological form of motion of matter cannot be considered as
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a mode of existence for all envelopes of the planet Earth. It can perform this function only
for inner envelopes. Unsolved problems of the concept of the geological form of motion are
the ambiguity in the understanding of the material carrier and the lack of evidence of the
structural relationship of the geological form of motion with the superior biological form.

The geonomic form of motion of matter is the mode of existence of the inorganic na-
ture of the Earth starting from the mineral up to the planet as a whole. Its identification
meets all the requirements for identifying the forms of motion of matter. The Earth is con-
sidered as an integral self-governing system of all its envelopes including its core, mantle,
earth crust, hydrosphere, and atmosphere. For the geonomic form of motion, a genetic and
structural relationship is determined with its superior biological form of motion. The struc-
tural relationship is determined on the basis of the significant role of water in both inor-
ganic and organic nature.

The geonomic form of motion is one of the basic forms and, among them, occupies a
place between the planetary and biological forms of motion. The geological and physical-
geographical forms of motion are part of the geonomic form at a lower hierarchical level.

The material carrier of the geonomic form of motion is studied by the science called
geonomy. The geonomic form of motion is its philosophical foundation. Geonomy is in the
list of basic natural sciences along with physics, chemistry and biology.

Keywords: geonomic form of motion of matter; material carrier; geosciences; geon-
omy

Введение

Идея форм движения материи была выдвинута и обоснована
в трудах Ф. Энгельса во второй половине XIX в. Данная концепция
является философской основой для различных отраслей знания.
В отличие от форм движения, выделенных для большинства облас-
тей естествознания (физики, химии, механики, биологии),
Ф. Энгельс не выделил  и не включил в разработанный им линейный
ряд основных форм движения материи форму, являющуюся спосо-
бом существования и развития неорганической природы Земли на
уровне макромира (от минералов до планеты Земля в целом).

Эту функцию призвана выполнять геологическая форма дви-
жения материи, интенсивное обсуждение которой в философской
и геологической литературе относится к периоду 1960–1980 гг. по-
сле обоснования ее существования Б.М. Кедровым в 1958–1959 гг.
После этого активного периода количество публикаций по данной
проблеме значительно уменьшилось, что может свидетельствовать
об отсутствии новых идей. Появление концепций геологической
и географической (физико-географической) форм движения материи
обусловлено необходимостью разработки философских основ наук
геолого-географического цикла.



Геономическая форма движения материи 45

В соответствии с классификацией Б.П. Высоцкого геологиче-
ская форма движения отнесена к структурным формам, которые
свойственны материальным макроструктурам, таким как живая при-
рода, Земля, планеты, звезды и т.д. Среди структурных форм выде-
ляется генетический ряд: космические (астрофизическая и плането-
идная) – геологическая – биологическая – техническая [2]. В резуль-
тате дискуссий с участием философов, геологов и географов к сере-
дине 1980-х годов концепции геологической и физико-географи-
ческой форм движения материи были сформулированы в суще-
ствующем в настоящее время виде [13]. При этом не нашли решения
некоторые принципиальные вопросы, поставившие под сомнение
правомерность отнесения геологической и физико-географической
форм к основным формам движения материи.

В связи с этим актуальным и целесообразным можно считать
дальнейшее развитие представлений о формах движения материи
с учетом нынешнего состояния науки. Проблема основной формы
движения материи для неорганических объектов макромира, по на-
шему мнению, решается в рамках концепции геономической формы
движения. Основной задачей данной статьи является обоснование
целесообразности выделения данной формы движения материи.

Некоторые проблемы концепции
геологической формы движения материи

В результате дискуссий определились некоторые нерешенные
проблемы концепции геологической формы движения материи, сре-
ди которых особо следует отметить отсутствие единства в понима-
нии ее материального носителя и отсутствие доказательств генети-
ческой и особенно структурной связи геологической и биологиче-
ской форм движения.

Согласно автору идеи геологической формы движения мате-
рии, ее материальным носителем является вся неорганическая при-
рода Земли. Этот тезис сформулирован следующим образом:
«…Геологическая форма движения не есть просто синтез механики,
физики и химии, а такой синтез, который осуществляется в преде-
лах всей нашей планеты, взятой в целом… Носителями геологиче-
ской формы движения являются не только отдельные локально или
регионально взятые участки Земли, не только отдельные горные
породы и т.д., но и все вещество Земли, образующее глобально еди-



46      В.Л., Некипелый

ную систему» [5, с. 294]. Такой вариант понимания материального
носителя соответствует концепции Б.М. Кедрова о дивергенции
природы на уровне макромира, где она разделяется на две парал-
лельные ветви: органическую и неорганическую [5]. Органическая
природа является материальным носителем биологической формы
движения и в полном объеме изучается наукой биологией. Для не-
органической ветви из-за отсутствия науки, объектом исследования
которой является вся неорганическая природа Земли, выбрано не-
удачное название «геологическая». Это привело к неоднозначности
в понимании материального носителя геологической формы движе-
ния. Большинство геологов в качестве материального носителя на-
чали определять объект исследования геологии – внутренние обо-
лочки Земли или земную кору. При таком понимании существова-
ние не охваченных геологической формой движения внешних обо-
лочек Земли (гидросферы и атмосферы) должно отражаться другой
формой движения. Наиболее приемлемым вариантом является гео-
графическая (вернее, физико-географическая) форма движения ма-
терии [8].

Отсутствие однозначности в понимании материального носи-
теля геологической формы движения материи привело к тупиковой
ситуации. При признании материальным носителем «всей Земли»
(неорганической природы Земли) получаем форму движения, по
рангу соответствующую основным формам движения, но ее матери-
альный носитель не соответствует объекту исследования геологии.
При признании в качестве материального носителя внутренних гео-
сфер Земли или только земной коры получаем форму движения,
материальный носитель которой соответствует объекту исследова-
ния геологии. Но такую форму движения нельзя отнести к основ-
ным, так как она не охватывает в полном объеме определенный род
материи [4], как это характерно для других основных форм движе-
ния, – неорганическую (неживую) природу Земли. Аналогичный
вывод может быть сделан и относительно физико-географической
формы движения.

Ключевой проблемой для отнесения геологической формы
к основным формам движения материи является проблема наличия
генетической и структурной связи геологической формы движения
как низшей формы с высшей для нее биологической формой движения.

По мнению многих исследователей, геологическая форма дви-
жения материи является основой для развития более высокой фор-
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мы движения – биологической, так как геологические процессы
создали условия для возникновения жизни на Земле. Здесь следует
отметить, что геологическая форма движения материи играет такую
роль только в том случае, если ее материальным носителем является
«вся Земля», т.е. все земные геосферы, включая гидросферу и атмо-
сферу. Если же понимать в качестве материального носителя геоло-
гической формы движения земную кору или внутренние оболочки
Земли, что характерно для большинства геологов, она не может
быть основой для возникновения жизни. В этом случае следует со-
гласиться с высказыванием Б.М. Кедрова, что «жизнь не возникает
из мертвого камня, или минерала» [5, с. 288]. При таком понимании
не устанавливается генетическая взаимосвязь между геологической
и биологической формами движения.

Вопрос о структурных взаимоотношениях геологической
формы движения материи с высшей для нее формой движения –
биологической является наиболее сложным вопросом в обоснова-
нии отнесения геологической формы к основным формам движения
материи. Главная проблема – несоблюдение одного из важных кри-
териев для выделения формы движения, в которой состоит в необ-
ходимости структурного вхождения низшей (геологической) формы
в высшую (биологическую).

Исчерпывающую характеристику состояния концепции геоло-
гической формы движения материи и соотношения геологической
формы с биологической дал А.А. Бутаков. Он отметил, что «биоло-
гическая форма движения материи не включает в себя в качестве
побочной геологическую форму движения. Таким образом, создает-
ся весьма затруднительное положение. С одной стороны, факты го-
ворят о том, что геологические изменения являются качественно
особой формой движения материи. С другой же стороны, эти изме-
нения не подчиняются важнейшему требованию субординации ос-
новных форм движения. Они не входят на правах подчиненной
формы в более высокую биологическую форму движения материи
и не являются ее “фундаментом”» [1, с. 193]. И далее сделал вывод:
«…Приходится констатировать, что геологические процессы явля-
ются качественно особой формой движения, которую нельзя свести
к другим формам, но в то же время их нельзя рассматривать как од-
ну из “основных” форм движения материи» [1, с. 194].

В рамках представления о геологической форме движения эти
проблемы не имеют решения. Логичным выходом из этого тупика
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являются выделение формы движения материи, которая была бы
способом существования всей неорганической природы Земли на
уровне макромира, и обоснование вхождения ее в полном объеме
либо ее значимого компонента на правах подчиненной формы
в биологическую форму движения. Таковой представляется геоно-
мическая форма движения материи.

Обоснование существования геономической формы
движения материи

В настоящее время можно обоснованно утверждать об отсутст-
вии представления о форме движения материи, материальным носи-
телем которой являлась бы вся неорганическая природа Земли на
уровне макромира и которая удовлетворяла бы всем критериям для
выделения основных форм движения материи. В качестве такой
формы движения мы предлагаем выделить геономическую форму
движения материи как способ существования и развития неоргани-
ческой природы планеты Земля на уровне макромира. Для рассмот-
рения предлагается следующее определение понятия «геономиче-
ская форма движения материи»: геономическая форма движения
материи представляет собой способ существования и развития
в геономическом пространстве и геономическом времени целост-
ной саморазвивающейся и самоуправляемой геономической систе-
мы - неорганической природы Земли на уровне макрообъектов от
минералов до Земли в целом.

Анализ обоснованности выделения какой-либо формы движе-
ния материи целесообразно выполнить на основании следующих
критериев для выделения форм движения [8].

Наличие специфических пространства и времени, свойства
которых определяются геономической формой движения. На
философском уровне проблема пространства в науках о Земле рас-
смотрена И.В. Крутем, который предложил систему основных при-
родных пространств. На наиболее высоком иерархическом уровне
выделяется космическое пространство, присущее Метагалактике,
ячейками которого выступают частные пространства отдельных
космических тел: галактик, звездных и планетных систем и т.д. Од-
ному из космических тел отвечает земное планетное (геономиче-
ское) пространство, которое объединяет вещественные объекты
и физические поля Земли. Аналогичная иерархия предложена
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И.В. Крутем и для категории «время». Время наиболее высокого
порядка он назвал космологическим временем. Составной его ча-
стью является интегративное земное планетное время, которое
И.В. Круть предложил называть геономическим временем [6].

Наличие целостной саморазвивающейся материальной
системы, способом существования которой является геономи-
ческая форма движения. Планета Земля представляет собой от-
крытую динамическую систему, находящуюся во взаимодействии
с окружающей средой - космическим пространством. Она является
целостной многоуровневой самоуправляемой материальной систе-
мой, характеризующейся  сложной внутренней структурой, пред-
ставленной комплексом геосфер, каждая из которых образует слож-
ную самостоятельную систему и выполняет определенную функцию
в рамках системы «планета Земля». Сложное строение Земли как
единой целостной системы является результатом длительной исто-
рии ее становления как планетного тела и дальнейшего геологиче-
ского развития [12]. Способности к самоорганизации и самоуправ-
лению объектов неживой природы, в частности планеты Земля, оце-
нены на основе критериев, разработанных кибернетиками для тех-
нических систем [10]. В системе «планета Земля» установлены все
основные признаки самоуправляемых живых и технических систем.

Существование специфического основного противоречия
как причины и условия возникновения и развития геономической
формы движения. Сложный характер природных процессов в це-
лостной саморазвивающейся системе неорганической природы Зем-
ли определяет наличие многочисленных движущих механизмов ее
эволюции, основанных на существовании некоторых противоречий.
Для протекания природных процессов важнейшим фактором явля-
ется наличие необходимой энергии. Движущей силой развития Зем-
ли, энергетически обеспечивающей ее эволюцию, служит транс-
формация вещества Земли в результате проявления двух противо-
положных типов процессов: эндогеодинамических и экзогеодина-
мических.

Эндогенные процессы локализуются во внутренних геосфе-
рах – ядре, мантии и земной коре, они осуществляются за счет внут-
ренней энергии планеты (в том числе потенциальной энергии по-
гребенных осадочных пород) и имеют в основном экзотермический
характер. Экзогенные процессы протекают за счет солнечной энер-
гии, имеют эндотермический характер и сопровождаются интенсив-
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ной дифференциацией вещества. В их развитии большую роль иг-
рают внешние геосферы Земли (гидросфера и атмосфера), являю-
щиеся трансляторами солнечной энергии к поверхности земной ко-
ры и активными агентами процессов аккумуляции этой энергии
в осадочных горных породах в зоне гипергенеза и седиметногенеза.
Продукты экзогенных процессов – осадочные горные породы явля-
ются важнейшим вещественно-энергетическим источником эндо-
генных процессов при погружении в глубину литосферы. Это по-
зволило сформировать механизм транспортировки внешней солнеч-
ной энергии во внутренние зоны планеты, за счет чего пополняется
ее внутренняя энергия [13].

Следовательно, эндогенные и экзогенные процессы противо-
положны и взаимосвязаны друг с другом. Противоречие между эн-
догенными и экзогенными процессами может считаться главным
геономическим противоречием, являющимся источником самодви-
жения и саморазвития геономической системы.

Существование специфических законов развития геономи-
ческой системы. Геономические процессы, обусловливающие раз-
витие и функционирование целостной самоуправляемой и самораз-
вивающейся системы «планета Земля», управляются специфиче-
скими геономическими законами. Наличие таких законов не вызы-
вает сомнения, однако задача выявления и формулирования геоно-
мических законов, определяющих развитие планеты Земля в качест-
ве целостной системы, не ставилась.

Безусловно, геономические законы будут устанавливаться
с использованием законов механики, физики и химии с учетом их
действия в течение геономического времени и масштабности гео-
номического пространства. Сегодня имеются в ограниченном объе-
ме геологические, геохимические, геофизические и физико-
географические законы, отражающие некоторые частные процессы
в неорганической природе Земли. Одной из задач ближайшего бу-
дущего является разработка общих законов функционирования сис-
темы планеты Земля.

Несводимость геономической формы движения к низшим
формам движения. Несомненно, геономическая форма движения
должна рассматриваться как наивысший для неорганической при-
роды Земли на уровне объектов макромира синтез механической,
физической и химической форм движения материи, в результате
которого формируется новое качество. Поэтому геологические, фи-
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зико-географические, а на более высоком уровне геономические
процессы не сводятся к законам механики, физики или химии.

Наличие генетической и структурной связи геономической
формы движения материи с низшей (предшествующей) формой
движения. Место геономической формы движения материи и ее
соотношение с предшествующей формой движения достаточно от-
четливо определяются на основании анализа эволюции планеты
Земля. Исторически ей предшествует планетоидная форма движе-
ния материи, являвшаяся способом существования Земли на космо-
геническом этапе ее эволюции. Этот этап охватывает период от на-
чала образования планеты Земля до начала процессов дифферен-
циации и дегазации, приведших к формированию земной коры, пер-
вичных атмосферы и гидросферы. После начала процессов гравита-
ционной дифференциации и дегазации Земли, приведших к форми-
рованию протокоры и гидросферы, начался геологический (вернее,
геономический) этап эволюции планеты, продолжающийся до на-
стоящего времени. Поэтому планетоидная форма движения материи
генетически является для геономической формы предшествующей
и структурно входит в нее в качестве низшей формы, значительно
при этом изменяясь.

Наличие генетической и структурной связи геономической
формы движения материи с высшей формой движения (биоло-
гической). Существующие представления об эволюции планеты
Земля [12] и происхождении жизни на Земле [9; 13] свидетельству-
ют о том, что возникновение живых организмов является законо-
мерным этапом эволюции планеты. Причем обязательным условием
их возникновения является наличие гидросферы. Появление водной
оболочки - закономерный этап развития неорганической природы
планеты, это результат дегазации внутренних оболочек, образова-
ния первичной атмосферы и последующей конденсации из нее во-
дяного пара с формированием протоокеана. В соответствии с гипо-
тезой происхождения жизни А.И. Опарина [9] возникновение орга-
нических веществ происходит в результате эволюции химических
компонентов неорганической природы в условиях водной среды.
В ходе последующих эволюционных процессов некоторые органи-
ческие вещества приобретают функции живых организмов. Это
свидетельствует о генетической связи геономической и биологиче-
ской форм движения.



52      В.Л., Некипелый

Значительно сложнее обосновать структурную связь геономи-
ческой формы движения материи с высшей для нее биологической
формой. Совершенно очевидно, что геономическая форма движения
в полном объеме не входит в биологическую форму. Однако ни од-
на из низших структурных форм не входит в высшую структурную
форму в полном объеме, или, правильнее, ни один материальный
носитель низшей формы не входит в полном объеме в материаль-
ный носитель высшей формы. Например, биологическая форма
в качестве низшей формы входит в социальную форму как высшую
для нее форму движения материи только одним своим компонен-
том – человеком. Поэтому задача доказательства вхождения геоно-
мической формы в качестве низшей в биологическую форму движе-
ния как высшую может быть сформулирована следующим образом:
выявить наличие существенного компонента материального носи-
теля геономической формы движения, входящего в качестве суще-
ственного компонента в материальный носитель биологической
формы движения материи. Решение этой задачи может быть осу-
ществлено путем сравнения вещественного состава неорганической
и живой органической природы.

В материальном носителе геономической формы движения ма-
терии главными компонентами являются твердые минеральные ве-
щества, слагающие внутренние оболочки Земли, вода, являющаяся
основным компонентом гидросферы, и газовая оболочка, состав-
ляющая земную атмосферу. Уникальный и самый распространен-
ный минерал на Земле - вода, которая присутствует в различных
видай в значимых количествах во всех геосферах. Вода принимает
участие практически во всех геологических и физико-географичес-
ких процессах. Она является результатом геологических процессов
в недрах планеты и закономерным продуктом преобразований ве-
щества в глубинных зонах Земли с последующей транспортировкой
ее на поверхность с образованием гидросферы. Таким образом, можно
достоверно утверждать, что вода своим происхождением обязана
функционированию неорганической природы Земли, возникла благо-
даря ее эволюции и является важнейшим ее компонентом.

В химическом составе материального носителя биологической
формы движения материи (живом веществе растений и животных)
присутствуют две группы химических веществ: неорганические
и органические. В первую группу входят вода и минеральные веще-
ства, а во второй основными компонентами являются белки, жиры
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и углеводы. Средний состав живой (сырой) биомассы Мировой су-
ши содержит 60% воды (до 95% в отдельных видах растительности),
38% органических веществ, 2% минеральных веществ, а в среднем
составе живого вещества океана содержание воды достигает до 80%
[3]. Следовательно, главная особенность химического состава живо-
го вещества – это преобладание неорганических веществ, состав-
ляющих в среднем 60–65% живой массы. При этом важнейшим
компонентом живых организмов является вода, фактически обеспе-
чивающая их жизнь и нормальное функционирование. Без воды
жизнь невозможна.

Таким образом, можно утверждать, что отмеченное выше ус-
ловие доказательства структурной связи геономической и биологи-
ческой форм движения выполняется на основании значительной
роли воды как в неорганической, так и в органической природе. Она
является значимым компонентом в материальных носителях и гео-
номической, и биологической форм движения.

Поэтому можно считать доказанной генетическую и структур-
ную связь геономической и биологической форм движения материи,
при этом геономическая форма входит в качестве низшей формы
в биологическую.

Заключение

Геономическая форма движения материи является одноранго-
вой с основными формами движения материи, так как она служит
способом существования всей неорганической природы Земли на
уровне макрообъектов. При ее выделении структура основных форм
движения материи приобретает логическую стройность. Структур-
ная и комплексная часть ряда основных форм движения материи
с участием геономической формы движения будет иметь следую-
щий вид: космические (астрофизическая и планетоидная) – геоно-
мическая – биологическая – техническая – социальная. Геологиче-
ская и физико-географическая формы движения входят в структуру
геономической формы на более низком иерархическом уровне
и отражают способ существования и развития соответственно внут-
ренних и внешних геосфер Земли.

Выделение геономической формы движения материи является
философским обоснованием необходимости создания науки геоно-
мии в качестве единой синтезирующей науки о неорганической
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природе Земли на уровне макромира и придает геономии статус
раздела естествознания, стоящего на одной ступени с другими ос-
новными его разделами – физикой, химией и биологией. Наиболее
обоснованным видится понимание геономии в качестве интегри-
рующей науки о Земле как целостной системе, объектом исследова-
ния которой является неорганическая природа планеты Земля на
уровне макромира (от минералов до планеты в целом) [6; 7; 11],
представляющая собой материальный носитель геономической
формы движения материи.

Обоснование существования геономической формы движения
материи имеет важное методологическое значение для развития
наук о Земле, будет способствовать более глубокой разработке тео-
ретических и философско-логических основ геолого-географи-
ческих наук. Концепция геономической формы движения материи
призвана играть роль средства теоретического анализа и синтеза
в науках о Земле, способствовать совершенствованию их структуры.
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