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другое – нормы, направленные на создание условий для его самореа-

лизации в общественной жизни 

Без создания условий, необходимых человеку для существова-

ния как личности, невозможна его самореализация в общественной 

жизни, а создание условий для самореализации человека в обще-

ственной жизни может осуществиться только при реализации усло-

вий, необходимых для самого существования человека как личности. 

В единстве находятся и требования принципа гуманизма, свойствен-

ного охранительным отраслям права: осуществление этого принципа 

невозможно без сбалансированной защиты интересов как лиц, кото-

рым причинен или может быть причинен ущерб, так и лиц, совер-

шивших или способных совершить правонарушения. 

Таким образом, правовой принцип гуманизма – это такое обу-

словленное потребностями развития общества, а также указаниями 

международно-правовых актов и Конституции РБ социальное требо-

вание к правотворческой, правоприменительной деятельности и к по-

ведению граждан, которое, будучи закрепленным в правовых нормах, 

направлено на формирование общественных отношений, выражаю-

щих интересы личности и отвечающих интересам всего общества и 

государства; в необходимых случаях оно формирует такие обще-

ственные отношения путем: 1) предоставления дополнительных прав 

тем членам общества, которые нуждаются в помощи для своего лич-

ностного существования или самореализации в общественной жизни, 

2) освобождения их от обязанностей, возложенных на других членов 

общества, и 3) установления запретов на совершение деяний, нанося-

щих ущерб человеческой личности. 
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КАТЕГОРИИ ФИЛОСОФИИ И СТАНОВЛЕНИЕ  
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

Типичная для современного естествознания недостаточность 

терминологического базиса для адекватного описания сложных про-

цессов реализации социоприродных противоречий, является харак-

терным показателем современного уровня понятийной неразвитости 

социальной экологии, предполагающей оперирование условным, не 

имеющим должного концептуального завершения, понятийным ря-

дом, что осложняет решение конкретных теоретических и практиче-

ских задач по дальнейшей рационализации природопользования. 
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Именно поэтому решение проблемы качества среды на философско-

методологическом уровне, с последующей концептуальной экстра-

пляцией на социоприродную проблематику имеет принципиальное 

значение для становления и дальнейшего развития социальной эко-

логии как молодой научной дисциплины. 

Так, проблема качества окружающей среды как универсальной 

характеристики состояния природного окружения, определяющей 

нормальное развития природных экосистем, представляется функцио-

нально ограниченным из-за принципиальной невозможности грамот-

ного описания всего спектра социоприродных отношений, включаю-

щих отношения с экокомплексами окультуренного сегмента биосфе-

ры. Следует отметить, что отдельные аспекты проблемы получили 

определенную разработку в естественнонаучной литературе, посвя-

щенной анализу состояния воды, почвы, атмосферы и других систем-

ных элементов среды обитания человека, однако отмеченная ограни-

ченность традиционного подхода обуславливает фрагментарность 

оценки качества природной среды и приводит к ситуации взаимной 

несопоставимости как оценочных критериев. Поэтому комплексное 

исследование проблемы качества окружающей среды на философском 

уровне приобретает важное значение для выявления концептуальных 

оснований социальной экологии, как научной дисциплины: формиро-

вания понятийного аппарата данной науки, разработки ее логико-

гипотетических структур, определения исходных методологических 

принципов социоэкологической оценки качества природной среды. 

Прежде всего, представляется необходимым оценочный подход к ка-

честву природной среды предварить философским, имеющим мощные 

традиции в решении проблемы качественной определенности матери-

альных объектов, и только после этого приступить к собственно соци-

оэкологическому изложению проблемы.  

В рамках такого подхода следует признать, что качество при-

родной среды не может быть фиксированным в той же мере, как не 

могут быть статичными связи человека с окружающей его природ-

ной средой.  

В динамике социоприродных отношений качественными в 

полном смысле слова можно считать те изменения, в результате кото-

рых происходит появление принципиально новых состояний при-

родной среды, никогда ранее не имевшихся в биосфере. Исходя из 

этого, историческая смена биомов в процессе сукцессии (как первич-

ной, так и вторичной) не может быть определена как процесс каче-

ственных изменений биосферы, так как появляющиеся природные 

комплексы не являются принципиально новыми в биосфере.  
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В структурно-функциональном отношении качество природной 
среды характеризуется единством двух взаимонаправленных процес-
сов: природоохранным и природопотребляющим, и может быть опре-
делено как состояние природного окружения, при котором поддержи-
ваются условия развития живых организмов, сохраняется системная 
целостность биосферы и обеспечивается оптимальный уровень соци-
ального природопользования.  

Биосфера как динамичная, саморазвивающаяся система высту-
пает многокачественным объектом со сложной иерархией уровней, 
каждый компонент которой может характеризоваться, во-первых, с 
позиций определения природных качеств, выражающих его матери-
ально-структурные особенности: вес, цвет, химический состав, физи-
ческие свойства и т. д.; во-вторых, так как в системе биосферы каж-
дый компонент выполняет множество различных функций, следова-
тельно, он может быть охарактеризован с учетом проявления ее фун-
даментальных особенностей. При этом основой формирования функ-
циональных качеств объекта выступают его материально-структурные 
основания, проявляющиеся в отношениях с другими элементами био-
сферы; в-третьих, помимо выполнения определенных функций в рам-
ках самой природы элемент биосферы, будучи включенным в социо-
природный обмен, выполняет ряд социальных функций.  

Включение в социальную практику элементов природы, как 
правило, предполагает их предварительную обработку с целью до-
стижения большего соответствия социальному назначению, поэтому 
совершенствование социальных качеств природной среды связано с 
изменением ее материально-структурных особенностей. Усиление 
свойств, реализующихся по отношению к человеку, сопряжено с воз-
можностью ухудшения качества по отношению к другим элементам 
биосферы, и изменения материально-структурных особенностей при-
родных элементов в процессе социализации отражаются на их функ-
циональных свойствах. Элемент, подвергающийся изменениям, ока-
зывается неспособным осуществлять свои функции по поддержанию 
гомеостаза в естественных экосистемах, в результате чего наступает 
противоречие между социальной определенностью объектов и при-
родными качествами. 

Развитие социально значимых качеств имеет свою МЕРУ, то 
есть свои пределы, заданные границами материально-структурной 
определенности ее компонентов, превышение которых влечет за со-
бой деградацию природной среды. В процессе антропогенного воз-
действия на среду нередко складывается такое состояние, когда при 
сохранении качественной определенности природного объекта утра-
чиваются присущие ему функциональные связи и отношения. 
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Проблема качественных изменений природной среды в процессе 
антропогенного воздействия выступает, таким образом, как проблема 
приобретения биосферными компонентами социально значимых ка-
честв с одновременным изменением качеств природных, реализовав-
шихся в системе биосферы и делавших объект составным элементом 
биосферной системы. Другими словами, процесс качественных изме-
нений природной среды под воздействием антропогенных факторов 
есть процесс социализации биосферы. 

Важнейшая черта качественных изменений природных элемен-
тов в процессе антропогенного воздействия на биосферу – возникно-
вение принципиально новых состояний развивающегося элемента. 
Переход от старого качества к новому предполагает формирование 
новой системы связей объекта с реальным миром, не имевшей аналога 
на предыдущих стадиях развития. Исходя из этого, историческая сме-
на биомов в процессе сукцессии (как первичной, так и вторичной) не 
может быть определена как процесс качественных изменений биосфе-
ры, так как появляющиеся природные комплексы не являются прин-
ципиально новыми в биосфере Земли. Правильней было бы назвать их 
регионально-новыми, а изменения, которых привели к их появлению, 
соответственно регионально-качественными. К регионально-

качественным следует отнести все тс изменения, результатом которых 
будет появление в каком-то регионе экосистем, имеющих аналоги и в 
других местах и являющихся новым по отношению к местному го-
меостазу.  

К числу регионально-качественных изменений могут быть отне-
сены и восстановление утраченного некогда состояния природного 
комплекса, и возвращение какой-то экосистемы на место, которое она 
когда-то занимала. Примером такого «возвращения» может служить 
озеленение тех участков пустыни, растительность на которых была 
уничтожена ранее. Условием отнесения этих экосистем к региональ-
но-новым является их способность к самостоятельному существова-
нию на новом месте. 

Качественными в полном смысле слова можно считать только те 
изменения, в результате которых происходит появление принципи-
ально новых состояний природной среды, никогда ранее не имевших-
ся в биосфере Земли. 

Результаты философско-методологической разработки пробле-
мы могут служить базисом формирования комплекса прикладных ме-
тодик оценки качества природной среды, что позволит сформировать 
адекватную реалиям интегрированную оценку состояния среды жиз-
недеятельности человека.  

 


