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В настоящее время ученым и практикам стало совершенно очевидно, что сохранять необходимо не отдельные 

объекты природы, а всю экосистему, включающую в себя природу как среду обитания человека и самого человека. 
Антропные изменения в биосфере за последние пятьдесят лет привели к тому, что человек создал сам условия своего 
небытия. 

История человека, человеческого общества – это не только и не столько цепь исторических событий, сколько 
история развития человеческой сущности, «сущностных сил человека» и формирования все более соответствующей 
этой сущности среды обитания. 

С позиций научного материализма человек – это не локальный и случайный эпизод эволюции, а необходимый 
результат бесконечного развития материи. Утверждение о случайном характере возникновения человека в мире, 
высказанное некоторыми философами и естествоиспытателями, находится в явном противоречии с глубинными 
тенденциями современной науки, которая показала, что человек – это результат единого закономерного мирового 
процесса, образованного необходимой последовательностью физической, химической и биологической форм материи. 

Человек – это микрокосм, в сокращенном и обобщенном виде несущий в себе бесконечное многообразие 
материального мира. Это обусловливает естественный способ существования человека – производство своего 
собственного бытия и своей сущности посредством преобразования природы, среды обитания. Развитие человеческой 
сущности происходит в процессе преобразования природной среды, создания «второй природы» (К. Маркс). 

В рамках научной социальной философии существует особенная концепция человека, базирующаяся на всеобщей 
философской концепции человека и трактующая человека как основной элемент общества, концепция человека в 
обществе. Вторым крупным узлом знаний о человеке является комплекс конкретных частных наук о человеке и 
обществе: история, экономика, право, психология, педагогика и другие. Важнейшим интегратором представлений о 
человеке здесь служит философская концепция человека. К достижениям современных наук о человеке можно отнести 
выделение комплекса социально-биологических наук на границе двух наиболее сложных форм материи – 
биологической и социальной. Этот комплекс можно определить как социальную биологию с целой системой 
пограничных наук: анатомия и физиология человека, экология, генетика, геронтология, медицина, валеология и другие. 
Одной из важнейших задач социальной биологии является социально-биологический анализ общественного развития, 
общественных явлений, который имеет две взаимосвязанные стороны – выяснение социальной значимости 
биологических явлений и биологической значимости социальных явлений или событий. 

Социальная биология может служить теоретической основой государственных программ социально-биологического 
развития общества и индивида, поскольку характер современного социального прогресса и новый этап научно-
технической революции делают необходимым сознательное и планомерное управление биологическим развитием 
человека и общества. Одной из попыток разработки такого рода программ была медико-биологическая программа 
академика В.П. Казначеева. 

Но нужен ли в познании человека и общества язык биологии? 
Антропный поворот, совершаемый мировой наукой, означает ориентацию всех исследований на учет потребностей 

человека, содружественных с жизнью вообще. Язык биологии и биологический критерий в понимании истории 
общества представляется необходимым. Так, он может стать базовым слоем концепции предупреждения нарушений 
природной среды как непреходящей ценности, на которой базируется человеческая цивилизация. Эта концепция должна 
нацеливать на формирование среды обитания, обеспечивающей физические и духовные потребности человека. 
Требования к окружающей среде должны быть сформулированы в рамках этой концепции с позиции «отдельного 
человека», не среднего, но уникального. Собственно человек с его бесценным субъективным бытием должен стать 
безусловной «точкой отсчета» требований к среде бытия в современных концепциях общественного развития на 
любом уровне осмысления социальных процессов – в рамках государства, регионов, города.  

Учет биологической компоненты социальной сущности человека в концепции формирования среды обитания 
позволит укрепить взаимосвязь «человек – личность», так как личность наиболее полно раскрывает свой творческий 
потенциал в среде, «достойной человека» (принцип ООН). Опираясь на природные предпосылки развития сущности 
человека, можно добиться наиболее благоприятного расселения людей, определяемого особенностями страны, региона, 
организации их труда с учетом объективных данных об этих территориях и критерия экологизации деятельности 
человека. 

Опасность, грозящая разрушением биосферы и требующая перестройки деятельности общества, не должна 
усугубляться отсутствием субстратного анализа живой материи – человеческой жизни в рамках социальной биологии, 
базирующейся на философской концепции человека. Мобилизация всех ресурсов в обстановке угрозы для выживания 
государства, нации, региона должна предполагать учет сложности человеческой биологии в процессе общественного 
производства, включенность ее в процесс труда, общения, мышления, потребления и т.д. Всестороннее развитие 
человека и общества возможно только на основе всестороннего универсального развития его биологической основы. 
Такая ценностная направленность могла бы лечь в основу создания концепции среды обитания, конструирования среды 
жизнедеятельности и тем самым формирования среды бытия, обогатить экологическую концепцию Украины. 

По существующей в философской литературе традиции биология человека нередко сводится к наиболее крупным и 
явным признакам, не меняющимся в ходе развития общества. Возможно, это и обусловило представления о 
неизменности биологической основы общественной жизни, о нейтральности биологии человека по отношению к 
социальному прогрессу. Однако одной из основополагающих идей материалистического объяснения общества является 
идея зависимости общественного развития от биологической организации человека и природной среды, которые 
подвергаются изменению в ходе истории человека и планеты. Биологические процессы человека и общества, 
следовательно, вовлечены в общественную жизнь, в исторический процесс, и они могут способствовать организации 
жизни общества или препятствовать созданию прогрессивных форм проявления социальности. 

Общественная форма существования ставит человеческую биологию в более благоприятные условия, чем в живой 



природе, вследствие чего биологическая жизнь человечества становится более интенсивной и многообразной. Переход 
от условий небытия человека к формированию новой среды бытия, всесторонне развивающей человека и общество, 
обогащающей биологическую основу социального, – должен стать основополагающей идеей при создании концепций 
регионального развития в республике Крым. 
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