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► Человек, общество и природа взаимосвязаны между собой. 
Человек одновременно живет на природе и в обществе, является 
биологическим и общественным существом. В обществознании под 
природой понимают естественную среду обитания человека. Ее 
можно назвать биосферой или активной оболочкой Земли, 
создающей и защищающей жизнь на нашей планете. Она 
представляет собой систему растений и животных, существующую 
более 4 миллиардов лет и сумевшую приспособиться к изменениям 
климата. Природа дает человеку ресурсы для удовлетворения его 
потребностей, поддержания физических и духовных сил, 
здоровья. Она играет большую роль в хозяйственной деятельности 
людей. Как складывалось взаимодействие человеческого общества 
с природой?



Приро́да —естественная среда обитания человека (всё, что не создано человеком)

Общество -обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 
материального мира, представляющая собой формы объединения людей и способы 
их взаимодействий



Исторический период  Сущность представлений о природе

Античность Человек — одна из составных частей природы. Идеал 
— жизнь в согласии с природой.

Средневековье

Окружающая человека природа — нечто более низкое, 
чем человек, поскольку только он наделен 
божественным началом — душой. Природа нередко 
мыслилась как источник зла, который нужно 
преодолеть или подчинить, а жизнь человека при этом 
выступала как борьба божественного начала, души, с 
греховным телом.

Возрождение Природа — источник радости, наслаждения.

Становление промышленного капитализма
Природа — объект интенсивной преобразовательной 
деятельности; кладовая, из которой человек может 
черпать без меры и без счета.

Современность

Природа — уникальный, целостный организм, основа 
жизнедеятельности человека. Необходимы 
партнерство, сотрудничество, открытый диалог 
человека и природы.



Человек и природа - одно целое?

Сначала природа довольно длительный исторический период существовала без человека. С его 
появлениям окружающая среда предоставила всю материальную базу для деятельности и жизни 
первобытного общества.
С этого момента и начался активный контакт природы и человечества. Человек зависел от природы, 
ведь это был в первую очередь источник его жизни. Однако, с активным развитием цивилизации, 
человеческое общество начало все более активно вмешиваться в окружающую среду и постепенно 
истощать ее. 
Для современного человеческого общества, так же как и для его предшественников, природа выступает 
в первую очередь как источник средств необходимых для жизнедеятельности. Природа обеспечивает 
человека самым нужным водой, пищей и теплом.
С развитием промышленности из недр начали активно добываться полезные ископаемые уголь, руды, 
минеральное сырье. Благодаря богатым природным запасам человечество с каждым днем все более 
совершенствуется в своем развитии.
Однако все чаще мы становимся свидетелями того, что природа начинает активно сопротивляться 
такому воздействию на нее человека. Возможности и богатство окружающей среды безграничны, но 
также не имеют границ и активно возрастающие, иногда приобретающие откровенно алчный характер, 
запросы человека.
Фактически человеческое общество самостоятельно провоцирует сопротивление природы. Массовая 
вырубка лесов удовлетворяет нужды человека в бумаге, мебели, прочных жилищах. Мало кто понимает, 
что выкорчевывание деревьев производит к необратимому процессу разрушения гидрорежима почвы 
и изменения биосферы местности.
Последствием этого стают наводнения, оползни и суховеи, перед которыми человек, зачастую 
оказывается беззащитным. К глобальным экологическим проблемам ведет также загрязнение 
окружающей среды отходами производства.





Первоначально отношения человека и природы представляли собой взаимное 
воздействие друг на друга — человек самостоятельно (без применения сложных 
технических средств) извлекал для себя пользу из природы (пища, полезные 
ископаемые), а природа воздействовала на человека, причем человек был не 
защищен от природы (например, различных стихий, климата и т. д.), сильно зависел 
от нее.
По мере становления общества, государства, роста технической оснащенности 
человека (сложные орудия труда, машины) возможность природы влиять на человека 
уменьшилась, а влияние человека на природу (антропогенное влияние) усилилось.
Начиная с XVI — XIX вв., когда было сделано большое число полезных для человека 
научных открытий, изобретений, значительно усложнились производственные 
отношения, влияние человека на природу стало систематическим и повсеместным. 
Природа стала рассматриваться человеком уже не как самостоятельная реальность, а 
как сырьевой источник для удовлетворения потребностей человека.
В ХХ столетии, когда планомерный научно-технический прогресс ускорился в 
несколько раз и перерос в научно-техническую революцию, антропогенное влияние 
приблизилось к катастрофическому уровню.
В настоящее время мир техники (техносфера) практически превратился в 
самостоятельную реальность (суперсовременные технические открытия, сделавшие 
возможности человека влиять на природу безграничными, всеобщая 
компьютеризация и т. д.), а природа почти полностью подчинена человеку.
Главная проблема (и опасность) современного антропогенного влияния заключается 
в несоответствии безграничных потребностей человечества и почти безграничных 
научно-технических возможностей влияния на природу и ограниченных 
возможностей самой природы.
В связи с этим возникает экологическая проблема — проблема охраны окружающей 
среды от пагубного влияния человека.





Отличия общества от природы:
•творит культуру
•развивается под влиянием деятельности людей

Отличия природы от общества:
•способна развиваться независимо от человека
•обладает своими законами, которые не зависят от воли и желаний человека
Сходство общества и природы – являются динамическими системами.





Самыми опасными направлениями пагубного влияния человека на природу (и его 
последствиями) являются:

• истощение недр — на протяжении своей истории, а особенно в ХХ веке человечество 
беспощадно и в неограниченных количествах добывало полезные ископаемые, что 
привело к истощению (близкому к катастрофическому) внутренних резервов Земли 
(например, запасы энергоносителей нефти, каменного угля, природного газа могут быть 
исчерпаны уже через 80 — 100 лет);
• загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами;
• уничтожение растительного и животного мира, создание условий, при которых 
техническое развитие (дороги, заводы, электростанции и т. д.) нарушает привычный 
образ жизни растений и животных, изменяет естественный баланс флоры и фауны;
• вырубка лесов (в то время как леса — важный фактор очищения атмосферы);
• применение атомной энергии как в военных, так и в мирных целях, наземные и 
подземные ядерные взрывы.



Основные формы взаимодействия общества и природы: 

•природопользование – использование природных ресурсов в целях 
удовлетворения экономических и духовных потребностей человека.
•охрана окружающей природной среды – сохранение от загрязнения, порчи, 
повреждения, истощения, разрушения объектов природы.
•обеспечение экобезопасности – защищенность жизненно-важных 
интересов объектов безопасности (личности, предприятия, территории, 
региона и т.п.) от угроз, возникающих вследствие антропогенной 
деятельности человека и стихийных бедствий экологического характера.



Взаимодействие общества и природы рассматривается в двух 
направлениях:

1. воздействие (влияние) природы на общество:
•способность природно-географических условий ускорять или 
замедлять темпы общественного развития
•способность природно-климатических условий влиять на такие 
стороны общества, как экономика, политика, социальный строй
•способность оказывать негативное влияние на здоровье людей 
(метеозависимость и т.д.)
•способность дарить вдохновение творческим людям
•разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, 
засуха и т.д.) 

2. воздействие общества на природу:
•истощение недр
•загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными 
отходами
•уничтожение растительного и животного мира
•вырубка лесов
•применение атомной энергии как в военных, так и в мирных целях, 
наземные и подземные ядерные взрывы



Двусторонняя выгода взаимодействия природы 
и общества

Для того чтобы взаимодействие между человеком и природой не обладало 
характером односторонней выгоды, необходимо обращать особое 
внимание на вопросы охраны природы.
Это своеобразная маленькая благодарность человека за то, что он так 
активно вмешивается в ее систему. Охрана природы представляет собой ряд 
мероприятий, которые позволяют уменьшить негативное воздействие 
человека на окружающую среду.
В первую очередь это рациональное использование ее ресурсов, снижение 
уровня загрязнения и сбережение уникальных природных резервов.
Основная задача правительств всех современных стран это закрепление на 
государственном уровне мер, направленных на сбережение окружающей 
среды. Однако, не следует полагаться в этом только на политику 
государства, ведь вопросы сохранения природы касаются непосредственно 
каждого из нас. 



Спасибо за внимание!


