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Затрагивая тему природы и общества, следует подчеркнуть, что общество – это часть 

материального мира, обособившегося от природы. Но мы не говорим, что оно полностью 
отделилось от мира, так как общество не может существовать без природы. Именно природа 
зародила общество. 

Под словом «природа» подразумевается весь окружающий мир человека, а совокупность 
людей и их взаимодействия являются «обществом». Следовательно, можно сказать что природа – 
это оболочка общества. Но парадокс в том, что природа может существовать без общества, а оно 
без нее – нет. Окружающий мир существует и развивается самостоятельно, не подчиняясь ни 
каким законам, общество же, в свою очередь, как бы подстраивается под природу [7]. 

Природа в философии понимается как все сущее, весь мир, подлежащий изучению 
методами естествознания. Общество – особая часть природы, выделившаяся как форма и продукт 
деятельности человека. Взаимоотношение общества с природой понимается как отношения 
между системой человеческого общежития и средой обитания человеческой цивилизации. В 
широком смысле слова под природой понимается все сущее, в узком смысле она рассматривается 
как то, что породило и окружает человека, служит для него объектом познания. Природа – это 
объект естествознания, рамки которого определяются технологическими возможностями 
человечества для познания закономерностей мира и его изменения в соответствии с 
потребностями человека. 

В философском плане природа, прежде всего, соотносится с обществом, поскольку она 
является естественным условием существования людей. Общество предстает как обособившаяся 
часть природы, условие и продукт человеческой деятельности. Взаимоотношение природы и 
общества – вечная и всегда актуальная проблема философии и всего гуманитарного знания. 
Самой острой проблемой современности считается соотношение человечества и живой и 
неживой сфер нашей планеты. Общество и природа пребывают в органической связи и единстве. 
Это проявляется, во-первых, в том, что общество возникло как продукт природы, в результате ее 
длительной эволюции. Во-вторых, общество не может существовать отдельно и независимо от 
природы. Человек живет природой, она – его часть. С нею человек, чтобы не умереть, должен 
оставаться в процессе постоянного общения. В-третьих, единство природы и общества 
заключается в их материальности. Материальность находит свое выражение в общей связи 
процессов и предметов. Природа и общество существуют объективно, вне сознания человека и 
независимо от него. В-четвертых, единство между обществом и природой подтверждается тем, что 
в обществе, как и в природе, действуют единые, общие законы развития [9]. 

Так в чем же заключается взаимосвязь общества и природы? Природа является 
основоположником общества, которое в свою очередь подстраивается под него. Полезные 
ископаемые, леса, поля, вода, горы, животные – все это способствует развитию общества, но ведь 
это и есть окружающий нас мир – природа. Внезапные пожары, стихийные бедствия, извержения 
вулканов могут замедлить развитие общества или же ускорить. Значит, природа может влиять на 
общество как положительно, так и отрицательно. Теперь рассмотрим влияние общества на 
природу. Можно сразу сказать, что здесь есть множество недостатков – озоновые дыры в 
атмосфере, загрязнения, истощение природных запасов и т.д. Черпая запасы природы, человек 
осуществляет свое саморазвитие. Мы достигли великих научных открытий и современных 
технологий, кажется, что мы можем управлять природой. Но это не так. Все эти открытия, 
прорывы в технологиях, необдуманное использование природных богатств привели к 
экологическому кризису и появлению различных заболеваний. В данный момент общество 
расплачивается за свои глупые поступки. Осознав, какой ущерб, человечество нанесло природе, 
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сейчас всеми силами пытаются сохранить то, что осталось, создавая заповедники, законы о 
защите окружающей среды, сажая новые леса и т.д. 

Также можно рассмотреть взаимодействия общества и природы на некоторых примерах. 
При вырубке лесов большинство его обитателей теряют свои дома и за тем погибают. 
Браконьерство приводит к исчезновению и вымиранию редких видов животных и растений. 
Получение различных бытовых средств и металлов приводит к выбросу ядовитых веществ в 
атмосферу. Производство в природе носит безотходный характер, а человеческие отходы она 
может перерабатывать лишь частично, поэтому она не может полностью самоочищаться. 
Вследствие этого и возникают различные болезни и природные катаклизмы [10]. 

Проблема отношения человека и природы вырастает из объективного противоречия, 
характеризующего положение человека в природе: человек, являясь природным существом, 
противопоставляет себя остальной природе посредством своей деятельности. Материальная 
практика соединяет человека с природой (осуществляется естественный обмен между ними) и 
одновременно выделяет человека из природы, формируя несводимую к природным 
закономерностям человеческую сущность, специфические законы развития, подчиняющего себе, 
в конечном счете, и саму природную историю. 

Что же является определяющим в отношении человека и природы: то, в чем он сходен, един 
с природой, или то, чем он принципиально отличается от нее? Решение этого вопроса 
предполагает понимание сущности человека, его места, роли, назначения в природе, мире [4]. 

Поэтому исследование отношения человека к природе с самого начала было связано с 
самопознанием человека. Эта связь обусловлена и тем, что человек, в отличие от всех других 
природных существ, относится к природе главным образом не непосредственно, а через других 
людей - через посредство общественных связей с другими людьми. 

Природа раскрывается людям в общественно развитых способах их человеческой 
деятельности как «очеловеченная», носящая на себе печать самого человека. Человек в известном 
смысле соотносится в природе с самим собой [2-3]. 

Природа выступает для человека в зависимости от того, как человек выступает по 
отношению к ней, т.е. каковы те социальные условия, тот общественный организм, внутри 
которого человек осваивает и «присваивает» природу. 

Как человек увидит природу и что он в ней увидит, обусловлено и тем, сквозь какие «очки», 
т. е. с точки зрения каких общественно развитых задач, возможностей он на нее смотрит. 

Но это значит, что вопрос об отношении человека к природе вовсе не есть абстрактно-
познавательный или, же производственно-технический вопрос, а есть, прежде всего, социально-
исторический вопрос, содержание которого выражает общественные условия человеческой 
деятельности. Центром тяжести его являются реальные люди в их конкретном общественном 
бытии. Закономерно, что проблема отношения человека к природе всегда имела особо острый 
характер в переломные эпохи истории, в периоды ломки общественных отношений прежних 
формирований, когда открывались новые перспективы общественного сознания [1]. 

Подводя итоги всему вышесказанному, определим основные направления влияния природы 
на общество и наоборот. 

Основные направления влияния природы на общество: 
– Природа дает средства к существованию. Она дает материалы и энергию, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Общество находит в природе пресную воду для жизни, потребностей 
сельского хозяйства и промышленности, воздух – для дыхания и горения. 

– Природа влияет на размещение производительных сил общества и специализацию 
экономики. Например, не случайно население Исландии и Норвегии в своем абсолютном 
большинстве традиционно занималось рыбным промыслом, а население Египта – выращиванием 
хлопка. 

– Природа ускоряет или замедляет развитие производительных сил. Влияние этого фактора 
было особенно значительным на ранних стадиях общества, хотя он важен и поныне. Со 
временем, с развитием производительных сил и увеличением власти человека над природой, 
значение его будет неуклонно снижаться. 

– Природа может уничтожать результаты человеческой деятельности. Такие явления, как 
засуха, наводнение, извержение вулканов, землетрясение, способны затормозить развитие 
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общества. 
– Природа влияет на формирование и развитие общественного сознания. Например, с 

открытием теории относительности существенно изменились взгляды на пространственно – 
временную организацию объектов природы [2, 6-9]. 

Основные направления влияния общества на природу: 
– Общество расширяет объем и пределы использования природной среды. Современная наука 

утверждает, что человек разумный возник в некоторых отдельных районах нашей планеты и 
постепенно расселился по всему миру. 

– Общество изучает и осваивает природу «вглубь». Это проявляется, с одной стороны, в 
изучении уже известных естественных явлений на уровне микропроцессов, а с другой – в 
открытии и промышленном использовании неизвестных раньше свойств и законов природы. 

– Общество усиливает интенсивность использования природных ресурсов путем: 
а) увеличения объема использования природных ресурсов; 
б) вовлечения в производственную деятельность природных процессов, которые раньше не 

использовались (энергия приливов, геотермальных источников, естественные свойства вечной 
мерзлоты); 

– Общество влияет на структуру окружающей природной среды. Под влиянием 
производственной деятельности не только существенно меняется ландшафт, но происходят также 
изменения в тепловом и энергетическом балансе среды, меняется состав веществ, которые 
участвуют в геологических и особенно биологических круговоротах, а также сам характер этих 
круговоротов; 

– Общество направляет свои усилия на воссоздание природы. Это вызвано так называемыми 
социально – экологическими проблемами, к которым относятся: проблема достаточности 
природных ресурсов; проблема опасного для здоровья людей загрязнения окружающей среды; 
проблема роста народонаселения планеты [3, 5-7]. 

Общество и природа находятся в неразрывной связи между собой, они оказывают влияние 
друг на друга. Общество – это часть материального мира, отделившаяся от природы, но оно не 
сможет существовать без нее. Общество использует природные богатства для своих благ, и с 
XX века резко усилилось воздействие общества на природу. По мнению автора контрольной 
работы, если общество по – настоящему не одумается, то человечеству будет грозить гибель. 
Природа – это великое достояние и к ней нужно относиться бережно, но не все это понимают. 
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