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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир столкнулся со многими проблемами, связанными с 
техногенной трансформацией параметров среды обитания человека, обеспе-
чения взаимодействия (коэволюции) человека и биосферы, его нравственной 
составляющей. 

Жизнь, или «живое вещество», представляющее собой совокупность 
живых организмов (Вернадский, 2002: 472), как известно, возникла на земле 
в виде биосферы. «Биосфера, — писал Н. Н. Моисеев, — представляет собой 
часть внешней оболочки Земли, в которой происходят процессы превраще-
ния живого вещества и осуществляется жизнедеятельность различных орга-
низмов и их объединений» (Моисеев, 1999: 173). Биосфера прошла длитель-
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ный эволюционный путь. Появление человека внесло свои коррективы в эво-
люцию биосферы, расселившись во всех пригодных для жизни местах, он по-
разному воздействовал на окружающую природную среду. Благодаря его де-
ятельности появляется искусственно созданная среда, связанная с зарожде-
нием материальной и духовной культуры. Это было время, когда человек еще 
не оказывал сильного антропогенного воздействия на биосферу. 

В процессе эволюции наш далекий предок постепенно переходил от 
присваивающего к производящему хозяйству, что привело к активному вме-
шательству его в природу. С неолитической революции, завершившей эпоху 
«животной жизни» человека, начинается его сознательное вмешательство в 
биосферу, приспособление ее под свои потребности, исходя из формирую-
щихся нравственных принципов. Начиная с этого периода, человека время от 
времени настигают экологические кризисы. Истории известны примеры, ко-
гда в результате нарушения паритетного взаимодействия биосферы и челове-
ка гибли целые народы и цивилизации, например, народ острова Пасхи и ци-
вилизация майя. 

Зарождение науки и появление техники, быстрое их развитие в новое и 
особенно в Новейшее время привело к возникновению серьезных проблем, 
связанных с взаимодействием биосферы и человека. На протяжении дли-
тельной человеческой истории человек по-разному с нравственной точки 
зрения относился к окружающей его природе, пытался оценить ее значение 
для себя, что в итоге привело к возникновению определенных нравственных 
ценностных отношений человека к биосфере. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И БИОСФЕРЫ 

Проблема взаимодействия человека и природы не могла остаться неза-
меченной у мыслителей, начиная с глубокой древности. В восточной и ан-
тичной философии природа рассматривалась как совершенство, гармония, 
где царит закон и порядок. Человек в то время практически еще полностью 
был зависим от природы. На Востоке человек продолжал жить в гармонии с 
природой, что нашло отражение в конфуцианстве, индуизме и синтоизме и 
последующем влиянии их на процессы взаимодействия. На Западе уже в ан-
тичную эпоху постепенно начинает меняться отношение человека к природе. 
Он выделяется из «дивных сил» природы. Софокл в «Антигоне» подчеркивал 
превосходство человека над природой: «Много в природе дивных сил, но 
сильней человека — нет» (Софокл, 1990: 135). 

По иному рассматривалось взаимодействие человека и природы в 
средневековой философии. В ее центре — Бог, который стоит и над приро-
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дой, и над человеком. Но так как человек — творение Бога, он должен иметь 
превосходство над всем, в том числе господствовать и над природой. 

Особое внимание взаимодействию человека и природы стало уделяться 
мыслителями в эпоху Возрождения и Новое время, когда вместо Бога в центр 
мироздания стал человек, властелин мира. В Новое время интерес к этой 
проблеме еще больше усилился. Ф. Бэкон одним из первых в это время за-
явил, что природу можно победить, только подчинив ее (Бэкон, 1970: 194). 
Западноевропейская цивилизация, верная христианской традиции о сотворе-
нии мира Богом для человека, либеральной идее, сосредоточив огромные си-
лы для создания материальной культуры, потребительски относилась и отно-
сится к биосфере, спровоцировав тем самым современный экологический и 
нравственный кризис. 

Проблема взаимодействия человека и природы, особенно его нрав-
ственных аспектов, волновала и отечественных мыслителей: С. Н. Булгакова, 
Вл. С. Соловьева, И. А. Ильина, Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского, Н. Н. Мо-
исеева и других. «Человек существует в человечестве и природе», — писал 
С. Н. Булгаков (Булгаков, 2016: 3). Такое существование человека требует 
определенного нравственного отношения: жить в согласии с природой, чело-
веком и человечеством. 

И. А. Ильин, рассуждая о нравственном начале во взаимодействии че-
ловека и природы, связывал его с «успехом труда». «Успех труда» приводит 
к «счастью труда». По его мнению, «это счастье состоит, далее, в общении с 
природою. Так обстоит дело и у земледельца, и у лабораторного ученого, у 
железнодорожного сторожа, и у художника, у матроса и у врача, у фабрично-
го рабочего и у священника. Каждый из них по-своему вступает в общение с 
природой. Каждый учится у нее, каждый старается приспособиться к ней, 
использовать ее для своих целей, как бы уговорить ее. И это прислушиваю-
щееся уговаривание природы, это овладевающее ею обучение у нее, это осто-
рожное одолевание и подчинение ее является для каждого духовно живущего 
человека одною из радостей в земной жизни. Бережно и внимательно вступа-
ет человек в соприкосновение с окружающей его материализованной мудро-
стью, пытается предусмотреть ее возможные комбинации и по-новому вос-
пользоваться ими на пользу человека. И бывает так, что она его умудряет, а 
иногда и наказует, а иногда она и награждает его сторицею. В труде природа 
и культура “братаются” друг с другом, а человеку выпадает на долю радость 
посредника в этом вековечном процессе. <...> Ибо в мире дремлют еще не-
обозримые, непредусмотримые возможности культурного повиновения» 
(Ильин, 1993: 319; курсив источника. — Г. Х.). Как видим, И. А. Ильин рас-
крывает сложное взаимодействие человека и природы. 
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В. И. Вернадский был одним из тех, кто первым увидел особенность 
биосферы, проявляющуюся в постоянном увеличении жизнепригодности 
условий проживания человека. Он прекрасно понимал, что под влиянием 
людей биосфера Земли неминуемо будет изменяться в их интересах, подчер-
кивал, что изменение биосферы должно непременно изменить и самого чело-
века и человечество в целом, их взаимоотношения с биосферой должны 
строиться на паритетных началах, которые он называл коэволюцией. 

По мнению В. И. Вернадского, человечество приближается к новому 
состоянию биосферы, которое он называл «ноосферой». «Ноосфера, — пола-
гал ученый, — есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней 
впервые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и 
должен перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, пере-
страивать коренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед 
ним открываются все более и более широкие творческие возможности» (Вер-
надский, 1991: 241; курсив источника. — Г. Х.). 

Развитие ноосферы В. И. Вернадский связывал с влиянием многих фак-
торов, к которым он относил, прежде всего, единство биосферы и человече-
ства, единство человеческого рода, развитие науки и техники, демократиче-
ских форм управления, стремление к миру народов планеты и т. д. (см., 
например: Самсонов, 2000). 

Исследование проблем взаимодействия природы и человека интересо-
вало великого гуманиста, академика Н. Н. Моисеева, который считал, что в 
современном мире людям предстоит координировать свою деятельность с 
возможностями природы и не только в региональном, но и глобальном мас-
штабе, осознать необходимость уменьшения своих потребностей, рассматри-
вать свою деятельность с эволюцией биосферы (Моисеев, 1999: 48). Эти тре-
бования он называл «экологическим императивом», под которым понимал 
способ развития человечества, «посредством которого можно бы согласовы-
вать потребности человека, его активную деятельность с возможностями 
биосферы планеты» (там же: 49, 50). Невыполнение «экологического импе-
ратива» может привести человечество к деградации и исчезновению как ви-
да. 

Большое значение Н. Н. Моисеев придавал нравственному началу вза-
имодействия человека и природы, полагая, что изменение стандартов пове-
дения людей, которые определяются биосоциальными законами и нормами 
человеческой нравственности. Зарождение нравственности, по мнению уче-
ного, это непросто перелом в истории человечества, а нечто большее, схожее 
с появлением разума, «сознательное принятие принципов нравственности… 
изменило весь ход эволюционного процесса на нашей планете» (там же: 190). 
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Н. Н. Моисеев, продолжая развивать идеи В. И. Вернадского о ноосфе-
ре, непосредственно связывал их с нравственной составляющей. Он считал, 
что «в основе теории ноосферогенеза должны лежать новые принципы нрав-
ственности, новая система нравов, которая должна быть универсальной для 
всей планеты, при всем различии цивилизаций народов, которые ее населя-
ют. Надо поставить во главу угла научной деятельности всех желающих при-
нять в этом участие проблемы, связанные с обеспечением коэволюции При-
роды и Общества, и начать серьезно разрабатывать новую структуру обще-
ственных отношений для единого планетарного сообщества» (там же: 254). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный мир переживает сложные времена, связанные с углубле-
нием глобальных противоречий и ухудшением состояния биосферы, нрав-
ственного климата. Ухудшается экологическая ситуация. Многие страны не 
готовы вкладывать средства в защиту окружающей среды, появляются целые 
местности (например, «раковая деревня» в Китае), загрязненные промыш-
ленными отходами, что приводит к онкологическим заболеваниям, различ-
ным мутациям. Растет число случаев генетической неполноценности у ново-
рожденных детей в результате применения химического, бактериологическо-
го и других видов оружия, употребления алкоголя и наркотиков. Тревогу вы-
зывает демографическая ситуация в мире. Спад рождаемости в высокоразви-
тых богатых странах и, наоборот, ее рост в бедных развивающихся государ-
ствах. Во многих странах существует проблема голода и бедности. 

Для того чтобы улучшить складывающуюся ситуацию необходимо, 
прежде всего, изменить мировую экономику, уменьшить техногенное влия-
ние на биосферу, разумно сократить материальные потребности. Потребуется 
регулирование численности народонаселения. Но самое главное человече-
ство должно изменить отношение к биосфере. Оно должно рассматривать 
природу не как мастерскую, а как храм. Этому должен способствовать «Кол-
лективный Интеллект» («Коллективный Разум») человечества, определяемый 
Н. Н. Моисеевым как системное свойство суммы индивидуальных разумов 
людей, умеющих обмениваться информацией, формировать общее мировоз-
зрение, совершенствовать коллективную память, а в будущем, возможно, 
разрабатывать и принимать коллективные решения (Моисеев, 1999: 178). Как 
нам представляется, у человечества нет других альтернатив для предотвра-
щения разрушения биосферы, кроме как использовать «коллективный интел-
лект» для разработки и принятия «коллективных решений» и самое главное 
их совместно выполнять, следуя нравственным императивам. 
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