
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА И 

ПРИРОДЫ 

Макаренко В. В. 

Харьковский радиотехнический колледж 

г. Харьков, Украина 

 

Человек долгое время рассматривал природу как чуждую себе силу, 

которую нужно покорять, подчинять. По отношению к ней он вел себя как 

завоеватель, он измерял прогресс степенью господства над природой. 

Иначе и быть не могло. Но с ростом мощи негативной для природы 

деятельности, а стало быть, и объема негативных эффектов, нарушается 

механизм стихийного воспроизводства всеобщих условий жизни на Земле. 

Ранее мало различимые отрицательные экологические следствия 

деятельности превращаются в глобальные. На повестку дня ставится 

необходимость принципиально изменить отношение человека к природе. 

НТР заставляет отказаться от рассмотрения природы только как 

средства, приучает людей воспринимать ее как цель деятельности. Это 

значит, что отныне развитие человека и развитие природы из двух 

частично пересекающихся процессов превращаются в единый 

космический процесс... 

При всем внимании к экопроблемам мы еще недооцениваем 

опасности нарушения нормального хода взаимодействия между природой 

и обществом, размеров средств, необходимых для устранения 

эконарушений. Всесторонняя и правильная оценка таких расходов, 

проведенная с позиции самых различных наук, могла бы показать, что 

экопроблемы уже сегодня представляют собой наиболее капиталоемкие 

пункты деятельности. Поэтому экоэпоха в отличие от своих 

предшественниц способна существовать только в условиях рационального 

общественного строя, уничтожения всех форм социального паразитизма и 

социальной патологии. 



Вершина и исходный пункт нового рационализма – осмысление 

ценности жизни каждого человека в структуре общественного целого. 

Такое изменение и есть начало новой цивилизации, в которой должно 

быть надежно обеспечено первейшее право человека на жизнь, на мир, на 

труд. 

Мы видим, что изменение роли и значения человека в системе 

социума симметрично изменению характера отношений между природой 

и обществом. Если на генетической фазе человек случаен для такой 

системы, а существенно только целое, то на современной фазе развития 

общества возникла ясная и сильная тенденция сделать каждого человека 

субстанциальным явлением в системе общественного целого, элементом, 

ей тождественным. Иначе говоря, право на жизнь становится абсолютно 

неотъемлемым правом каждого человека. Ясно, что дать сколько-нибудь 

полную картину столь мощного природно-социального преобразования 

способна только комплексная наука. 

Совершенно ясно, что правильные оценки и решения экопроблем 

немыслимы без тесного взаимодействия всех, без исключения 

существующих наук, и в первую очередь обществоведения, технических 

дисциплин и естествознания. 

Когда же искусственно разрывается связь между ними и к 

экопроблеме подходят односторонне, получаются самые различные 

казусы. 

Такой взгляд позволяет увидеть современную общность, единство 

природы и общества, а равно и специфику того и другого. 

Обеспокоенные существующим положением многие видные экологи, 

социологи, экономисты, политики и др., начиная со второй половины 70-х 

годов XX столетия, объединили свои усилия с целью выработки нового 

подхода к построению взаимоотношений между человеком и средой его 

обитания. Результатом проделанной работы стала формулировка 



концепции устойчивого развития. Согласно определению Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию под устойчивым должно 

пониматься такое развитие, при котором удовлетворение потребностей 

современного человечества не ставит под угрозу благополучие 

последующих поколений и их способность удовлетворять собственные 

насущные потребности. Это подразумевает, что некоторые параметры, 

такие, как ключевые физические константы (состав воздуха, воды, почвы, 

механические свойства земной поверхности, гравитация и др.), генофонд, 

участки основных экосистем в их первозданном виде, здоровье населения, 

должны с течением времени сохранять постоянное значение. Важнейшей 

задачей в этой связи становится охрана окружающей среды, цель которой 

в конечном счете сводится к тому, чтобы, с одной стороны, обеспечить 

сохранность таких качеств окружающей среды, которые не должны быть 

подвергнуты изменениям, а с другой - обеспечить непрерывный урожай 

полезных растений, животных и других необходимых человеку ресурсов 

путем сбалансированных циклов изъятия и обновления. 

Концепция устойчивого развития получила мощную поддержку не 

только со стороны специалистов в области социальной экологии и 

экологии человека, но и правительств и руководителей государств 

большинства стран мира, что нашло свое выражение в решениях 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в 1992 

г. в Рио-де-Жанейро. На ней была заявлена необходимость перехода всего 

мирового сообщества на рельсы устойчивого развития. Конференция 

приняла решение об образовании организации Международный Зеленый 

Крест, главными задачами которой были объявлены экологическое 

образование и воспитание как основа устойчивого развития и изменения 

системы ценностей, а также ликвидация последствий «холодной войны» 

для окружающей среды. 



Для поддержания целостности биосферы современное общество 

должно следовать определенным принципам. 

 Первым и основным методологическим принципом теории 

взаимодействия общества и природы должен быть принцип оптимального 

соответствия общества и природной среды. Это значит, что общество 

должно поддерживать целостность биосферы на основе познания и 

использования естественных процессов. 

 Вторым принципом теории взаимодействия общества и 

природы рассматривается принцип естественного равновесия биосферы. 

Этот принцип означает, что проблему использования ресурсов нельзя 

рассматривать без учета значений меры природных компонентов для 

сохранения целостности биосферы. 

 Третий принцип взаимодействия общества и природы -

принцип компенсации производимых у природы изъятий. 

Он тесным образом связан со вторым принципом, так как базируется на 

значениях меры. 

 Четвертый принцип - принцип экологической чистоты 

человеческой деятельности, который подразумевает полную утилизацию 

побочных продуктов производства и бытового потребления. 

 Пятый методологический принцип природопользования -

принцип комплексности и экологической обоснованности принимаемых 

решений, что означает доминирование долгосрочных решений над 

краткосрочными. 

 Шестой методологический принцип - принцип обеспечения 

приоритета общественного интереса над частным. Этот принцип требует 

иной организации общественной жизни людей (объединение народов 

мира в ассоциацию трудящихся). Необходимость перехода к разумно 

управляемому обществу диктуется теперь не только факторами 



экономического, но и природного порядка. В этом состоит важное 

социальное значение теории взаимодействия общества и природы. 

Теория взаимодействия общества и природы требует уточнения и 

понятийного аппарата, таких в том числе понятий, как 

"производительные силы", "национальное богатство". 

Производительные силы - это не просто средства производства и 

труд, но и состояние природных ресурсов общества. 

Национальное богатство - это не только все, что создано в обществе в 

виде материальных благ, но и биологические ресурсы. 

Теория взаимодействия общества и природы выявляет 

необходимость формирования у человека экологической культуры 

поведения, так как без этого ни один из методологических принципов 

природопользования не может быть реализован. 
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