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Лекция 1. Тема № 1.

ПОНЯТИЕ СОЦИОЭКОЛОГИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ

В настоящее время человечество переживает едва ли не самый критический момент за всю историю своего существования. Разрушающее влияние деятельности человека на природу еще никогда не принимало столь острого и драматического характера, как в настоящее время. Загрязнение воздуха, воды, эрозия почв, вырубка лесов, исчезновение многих видов растений и животных, изменение климата - далеко не полный перечень негативных последствий во взаимоотношениях природы и общества на современном этапе. Возрастание масштабов антропогенного воздействия на окружающую среду ведет не только к нарушению круговорота веществ и энергии в природе, изменениям в структуре биосферы, но и к ухудшению жизни и здоровья человека, вызывают экологический кризис. В своем развитии человечество достигло того наиболее опасного уровня, когда уже овладело огромным научно-техническим потенциалом, но еще не научилось достаточно осторожно и рационально его использовать. Быстрая индустриализация и урбанизация, резкое увеличение численности народонаселения планеты, интенсивная химизация сельского хозяйства, другие виды антропогенного воздействия на природу существенно нарушили круговорот веществ и естественные энергетические процессы в биосфере, повредили ее регенерационные механизмы. Это поставило под угрозу здоровье и жизнь современного и будущих поколений людей, дальнейшее существование цивилизации.

В условиях прогрессирующего разрушения биосферы Земли для разрешения противоречия между обществом и природой необходимо преобразование хозяйственной деятельности на новых принципах, предусматривающих достижение разумного компромисса между социальными и экономическими потребностями общества и возможностями биосферы удовлетворять их без угрозы для своего нормального функционирования. Это требует качественно нового системного подхода к данной проблеме, изучения глобальной системы «общество-природа» и ее территориальных составляющих как целостных объектов - социоэкосистем. Такой подход может обеспечить новая комплексная наука, обобщающая географические, биологические, медицинские, экономические, правовые, философские и другие аспекты взаимодействия общества и природы с целью моделирования социоэкосистем и управления их гармоническим развитием.

В последние десятилетия во многих развитых странах мира интенсивно формируется новая интегральная междисциплинарная наука о гармонизации взаимоотношений между обществом и природой - социоэкология , которая совсем недавно получила официальное признание в нашей стране. В США данная наука

начала формироваться в начале 20 в. под названием «social or human ecology» («социальная или человеческая экология») после появления основополагающих работ американских социологов Р.Э.Парка, Э.У.Берджесса, Р.Маккензи и других. Следует подчеркнуть, что эта наука не адекватна другой дисциплине более узкого медико-биологического профиля - экологии человека (ecology of man). Вначале социальная экология трактовалась довольно узко как отрасль социологии - социология города или урбосоциология. Потом в США были созданы специальный научный институт (The Institute for Human Ecology) и авторитетное общество социологов ( Society for Human Ecology) , которые совместно провели 3 международных конференции (1984, 1986, 1988). Подобные социоэкологические организации созданы в ряде европейских стран.

После выхода в свет обобщающих монографий видных советских философов (Гирусова, Комарова, Маркова), ряда публикаций известных ученых (географов, экономистов, медиков, биологов, юристов) и особенно после проведения в 1986 году во Львове Первой всесоюзной конференции «Проблемы социальной экологии» за данной наукой в нашей стране начало закрепляться название «социальная экология» или «социоэкология» (т.е. экология человеческого общества»). На конференции рассматривались философские, географические,
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экономические, биологические, социологические, политические, исторические, природоохранные, технологические и управленческие аспекты социоэкологии, а также вопросы социоэкологического воспитания, образования, пропаганды социоэкологических знаний.

Первоначально научные принципы рационального природопользования пытались разрабатывать собственными силами многие существующие науки - биология, география, медицина, экономика, социология, философия, геология. Постепенно в рамках традиционных наук сформировались отрасли, занимающиеся изучением различных аспектов антропогенного воздействия на природу : экология в составе биологии, геоэкология в составе географии; медико-биологические и медико-демографические аспекты взаимодействия общества и природы нашли свое отображение в медицинской географии, гигиене окружающей среды, и наконец - в экологии человека. Сфера деятельности инженерной экологии охватила охрану и рациональное использование геологической среды. В юриспруденции начало оформляться социоэкологическое право. В экономической науке возник новый раздел - экономика природопользования. Философия уделяет все большее внимание разработке теоретических основ взаимодействия общества и природы.

По мере развития упомянутых научных отраслей становилось все более очевидным, что изолированное изучение биологических, географических, медицинских, экономических, социологических, философских, геологических и других аспектов данной проблемы не позволяет создать общей теории сбалансированного взаимодействия общества и природы и эффективно решать практические задачи рационального природопользования. Таким образом, появление социоэкологии закономерно и обусловлено самой жизнью, развитием экологии и ростом экологических проблем в обществе. Прогрессирующее разрушение жизненной среды обитания человека на нашей планете из-за нерациональной хозяйственной деятельности, возникшее на современной стадии взаимодействия общества и природы, стало причиной возникновения науки о гармонизации этого взаимодействия.

Эта наука начала формироваться на стыке естественных, общественных и технических дисциплин . Для ее обозначения употреблялись различные названия : «созология», «природопользование», «натурсоциология», «наука об охране природы», «ресурсология», «глобальная экология» и другие. Социоэкология находится в стадии становления. Еще до сих пор некоторые авторы продолжают трактовать социоэкологию как нечто расплывчатое и неопределенное : «научный подход», «область знаний», «научное направление», «комплекс наук» и т.п. До последнего времени не были четко определены ее предмет, объект, структура, задачи, цели, методы, взаимоотношения с другими дисциплинами, терминологический аппарат, без чего научное направление не может считаться самостоятельной наукой. В то же время отсутствие официального статуса социоэкологии как науки препятствует ее дальнейшему развитию, организации преподавания в вузах, созданию специализированных социоэкологических научных и производственных подразделений, проведению широкомасштабных прикладных социоэкологических исследований и, в конечном счете, реализации ее научного потенциала в практическом решении проблемы гармонизации взаимоотношений между обществом и природой.

В условиях, когда природная среда не только полностью включена в процессы человеческой жизнедеятельности на всех ее уровнях, социализирована, но и оказывает воздействие на ход этих процессов посредством механизмов обратных связей, которые работают по естественным (а не социальным) законам, актуальным становится именно взаимодействие общества и природы. Изменения природной среды приобретают социальную значимость. Постигая законы природы и овладевая силами природы, общество тем не менее неспособно изменить эти законы или подчинить их социальным закономерностям (как невозможно и обратное - сведение социальных закономерностей к естественным). Особенностью современной экологической ситуации и является пересечение и взаимодействие этих разнородных закономерностей в условиях той или иной социальной системы, взаимосвязанной с определенной экосистемой. Взаимозависимость и взаимодействие этих систем требуют изучения специфики различных механизмов этого взаимодействия.
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Итак, социальная экология изучает взаимодействие общества и природы. Взаимодействие общества и природы - это феномен материального мира, который развивается по новым, присущим только ему социоприродным законам, которые ранее не изучала ни одна научная дисциплина. Социальная экология призвана изучить этот феномен, научиться управлять его развитием в нужном направлении, целенаправленно регулировать обмен веществ и энергии между обществом и природой, обеспечить сохранение динамического равновесия глобальной системы «общество-природа» и ее территориальных составляющих.

Изучение составных элементов системы «общество-природа» не равнозначно изучению всей системы в целом, так как в процессе взаимодействия отдельные ее части обнаруживают новые черты и качества, отсутствующие в них до включения в систему или до возникновения развитой формы взаимодействия. Используя результаты исследований, выполняемых с помощью методов различных традиционных наук, социоэкология не просто механически их суммирует, а обобщает на качественно новом системном уровне. В этом заключается теоретическое значение социоэкологии.

Практическое значение формирования социоэкологии как самостоятельной науки заключается в следующем. Без организационного оформления социоэкологии трудно создавать специализированные научно-исследовательские подразделения, основной задачей которых стало бы изучение социоэкосистем и разработка научно обоснованных рекомендаций по их оптимизации. Опыт же последних десятилетий свидетельствует о том, что отраслевые научные разработки в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов (даже при координации исследований в рамках целевых комплексных программ) оказались недостаточно эффективными для радикального решения проблемы сбалансированного взаимодействия общества и природы. Отсутствие организационно оформленной социоэкологической науки затрудняет создание соответствующих государственных структур по управлению процессами взаимодействия общества и природы в различных регионах. Развитие социоэкологии стимулируется потребностью в развитии экологического сознания и научного управления развитием окружающей среды и ее защитой от разрушения.

Определение социоэкологии. В настоящее время существует довольно много взаимодополняющих и уточняющих определений социоэкологии не только у различных исследователей, но даже у одних и тех же авторов. Так, Э.В.Гирусов считает, что предметом социальной экологии являются законы саморегуляции биосферы и методы их использования людьми для обеспечения природных условий развития общества. В философском энциклопедическом словаре социальная экология определяется как «отрасль науки, исследующая отношения между человеческими сообществами и окружающей географической, пространственной, социальной и культурной средой, прямое и побочное влияние производственной деятельности на состав и свойства окружающей среды, экологическое воздействие антропогенных, особенно урбанизированных ландшафтов, других экологических факторов на физическое и психическое здоровье человека и на генофонд человеческих популяций и т.п.».

Наиболее полным, пожалуй, является следующее определение социоэкологии, которое дает Бачинский:

социоэкология - это интегральная междисциплинарная наука, изучающая закономерности взаимодействия общества и природы в пределах социоэкосистем различного иерархического уровня и разрабатывающая научные принципы гармонизации этого взаимодействия посредством рационального природопользования. Это определение отражает теоретическую и прикладную стороны социоэкологии. С одной стороны, социоэкология изучает закономерности взаимодействия общества и природы, а с другой стороны, на основе этого изучения разрабатывает принципы гармонизации указанного взаимодействия. Прикладная направленность вытекает из основной задачи данной науки. В то же время без фундаментальных исследований, без создания теоретической базы социоэкология не может успешно решать прикладные задачи.
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Хотя естественные и общественные науки добились определенных успехов в изучении законов природы и общества, проблема гармонизации взаимоотношений общества и природы до сих пор остается нерешенной. Необходимо не только глубоко изучить закономерности функционирования биосферы, всесторонне познать естественный круговорот веществ и энергетические обменные процессы, происходящие на планете, а также правильно представлять себе закономерности, в соответствии с которыми развивается человеческое общество, но поскольку эти знания в отдельности недостаточны для того, чтобы эффективно управлять взаимодействием общества и природы (которое происходит в пределах глобальной социоэкосистемы, состоящей из множества социоэкосистем более низкого ранга), необходимо изучить процессы взаимодействия тесно связанных в рамках указанных систем социальноэкономических и природных компонентов, а также закономерности, по которым функционируют эти качественно новые, не природные и не общественные, а социоприродные образования. Только на основании этого можно переходить к конструированию оптимизированных социоэкосистем, к формированию ноосферы (такой системы социоприродных отношений, которая формируется и функционирует как результат сознательной деятельности людей). Исходя из этого, социоэкология - это наука о социоэкосистемах, закономерностях их функционирования и путях оптимизации.

Как почти каждая современная наука, социоэкология состоит из теоретического (фундаментального) и прикладного направлений.

Предметом теоретической социоэкологии является изучение отношений, специфических связей, взаимного влияния, закономерностей взаимодействия общества и окружающей природной среды и разработка общей теории гармонизации этого взаимодействия. Лидером этого направления до последнего времени выступала философия. Философы дали социоэкологии теоретическую основу.

Предметом прикладной социоэкологии является изучение и моделирование социоэкосистем с целью их оптимизации и управления гармоническим развитием. Под оптимизацией социоэкосистем понимают создание такой функционирующей структуры, которая обеспечивала бы гармоническое сочетание в них природных и антропогенных компонентов и, таким образом, сохранение их динамического равновесия, основанного на вещественно-энергетическом балансе. Реальный путь к созданию ноосферы на Земле заключается в оптимизации прежде всего региональных и локальных социоэкосистем. Если в большинстве территориальных социоэкосистем нашей планеты будет восстановлено динамическое равновесие, тем самым будет достигнута и гармонизация взаимодействия общества и природы во всей глобальной социоэкосистеме.

Специфика методов социоэкологии обусловлена тем фактом, что предмет социальной экологии граничит между природой и обществом. Поэтому она должна использовать методы как естественных, так и общественных наук. Метод социоэкологии должен представлять собой совокупность познавательных операций, соответствующих цели ее исследования как науки. С одной стороны, это могут быть методы, средства и модели, применяемые в естественных науках. С другой стороны, это может быть исторический метод (метод понимания), используемый общественными науками. Он базируется на принципе, согласно которому можно познавать более широкие по объему общественные явления через объяснение и понимание, раскрывая их внутреннее значение. Научное объяснение состоит в познании содержания, структуры и функции, а также причин и способа возникновения, развития и исчезновения изучаемого явления, связей между явлениями, установлении законов развития. В социоэкологии следует применять как индуктивно-дедуктивный метод, так и эмпирическийрациональный (сбор данных). Основным методом прикладной социоэкологии является метод математико-картографического моделирования социоэкосистем.
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Лекция 2. Тема № 2.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ

История выступает перед нами не только как смена социальных формаций, как процесс развития производительных сил, развития культуры и политической жизни. История - это сложные взаимоотношения общества и природы.

В книге «Социально-философские проблемы экологии» отмечается, что до настоящего времени в советской философской и экологической литературе не появилось единой концепции периодизации исторических этапов взаимодействия общества и природы, хотя исследованию этого вопроса посвящено немало работ. С.Н.Соломина выделяет два скачка : первый - связанный с эпохой неолита, характеризующийся возникновением основных видов хозяйственной деятельности, использованием невозобновляющихся ресурсов, культивированием природы и ее преобразованием; второй - с научно-технической революцией как неотвратимостью перехода к научному регулированию воздействия на природу. Две эпохи взаимодействия общества и природы выделяет Л.В.Данилова : эпоху подчинения человека природе - докапиталистическую стадию и эпоху господства над природой, связанную со становлением и развитием коммунистического общества.

Довольно часто встречается периодизация по типу хозяйственной деятельности и типу производства - допромышленный и промышленный периоды. Наиболее распространена в трудах советских исследователей периодизация с выделением трех основных периодов : докапиталистического, периода

господства капиталистических отношений и периода, начавшегося со строительства социализма. Например, В.А.Анучин выделяет три эпохи : 1) опережающего развития природы по сравнению с обществом, находившимся на стадии примитивного приспособления к ней; 2) убыстряющегося развития общества по сравнению с природой на основе высшего уровня развития производительных сил и новых форм производственных отношений; 3) современную эпоху, связанную с сопряженным развитием общества и географической среды, убыстряющимся развитием как общества, так и природы.

Оригинальную концепцию периодизации взаимодействия общества и природы в его историческом развитии предложил Э.В.Гирусов. Он считает, что общество всегда развивалось соответственно тому, как оно преодолевало сопротивление природных факторов. Первым этапом стало присоединение человеком к органам своего тела искусственных орудий труда, переход из

мира животных в социальное состояние и первая в истории взаимодействия общества и природы революция. Второй этап - это использование искусственных источников энергии и создание энергетических установок. Следующий этап - преодоление ограниченностей, связанных с естественными возможностями человеческой психики в переработке информации, что было сделано путем использования ЭВМ и создания кибернетической техники. Четвертый этап - преодоление противоречия между внутренне безграничными искусственными возможностями развития общества и естественными ограничениями возможностей биосферы. Это переход к искусственным средствам обеспечения природных условий существования людей, вплоть до искусственного поддержания биосферного равновесия через создание экологической техники. Этот этап будет представлять собой возврат к органическому единству с природной средой путем перестройки всех факторов общественного развития на началах биосферосовместительности, что явится новой формой революции - экологической.

Приведем периодизацию, изложенную в учебнике для вузов «Основы общей экологии» / Г.О.Белявский и др., Киев:Лыбидь, 1995.

Первый (древний) период в развитии взаимоотношений человеческого общества и природы включает палеолит, мезолит и неолит. В палеолите (от 2 млн. лет до 25-30 тыс. лет назад) жили питекантропы, синантропы, неандертальцы и кроманьйонцы. Основной вид человеческой деятельности в этот период, позволяющий добывать средства к существованию - охота и собирательство. В мезолите (от 30 до 10 тыс. лет назад) к собирательству и охоте
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добавляется рыболовство, появляются приспособления из камня, дерева, костей. Такое общество с присваивающим хозяйством зависит от окружающей среды непосредственно, так как она является источником основных жизненных средств.

Соответствует этому первичный уровень миропонимания. По своему характеру он религиозный (обожествление природы), а по содержанию у всех народов он является анимизмом - представлением об одушевленном характере всех предметов и явлений природы. Вначале это антропоморфизм - наделение природы качествами, присущими человеку.

Воздействие первобытного общества на природу весьма слабо, незначительно. Для него характерна слитность с природой. Однако уже тогда деятельность человека носит иногда деструктивный характер по отношению к природе. Например, многие исследователи полагают, что охота древнего человека и его жизнедеятельность сыграли решающую роль в исчезновении крупных животных (мамонта, шерстистого носорога, бизона, пещерной гиены, гигантского оленя и др.). Это считают первым глобальным

экологическим кризисом (в период неолита). Однако другие исследователи не согласны с такими выводами, они заявляют, что с таким же основанием, если бы в период гибели динозавров и других гигантских ящеров существовал человек, его можно было бы обвинить в их исчезновении, а проходившие крупнейшие геологические катастрофы прошлого выдать за антропогенные предпосылки локальных и региональных кризисов.

Первый качественный скачок во взаимодействии природы и общества связан с эпохой неолита (новый каменный век 8-3 тыс. до н.э.) и определяется изменением хозяйственной деятельности людей - в обществе произошел переход от присвоения готовых продуктов природы (охоты, рыболовства, собирательства) к производству материальных благ. Это так называемая «неолитическая революция». Именно в эту историческую эпоху возникают такие формы воздействия на природу, такие виды хозяйственной деятельности людей, как использование полезных ископаемы, культивирование природы (земледелие, скотоводство), преобразование природы (оросительные системы, строительство первых домов). В это же время появляется охрана природы (в виде сбережения «священных урочищ») - особый вид отношения к природе, способствующий сохранению ее экономической ценности и эстетических качеств. Миропонимание изменяется с каждым новым шагом в развитии взаимодействия общества и природы. Приручение животных , использование их для обеспечения жизни людей (земледелие, животноводство) породили зооморфизм - представление природных процессов и явлений в образах животных. Постепенно развитие взаимодействия с природой привело человека к осознанию того, что «поведение» окружающего мира детерминировано более сложными закономерностями, чем поведение людей и животных. Человек наделяет природу сверхъестественными чертами, обожествляет ее, формируется миросозерцание -пантеизм. При этом культ природы был чаще всего культом тех природных ресурсов и явлений, которые имели наибольшее значение для жизни того или иного племени или нескольких племен.

Таким образом, человеческое общество в рассматриваемый период еще не обладает развитой способностью компенсировать экологические перемены социальными механизмами. Определяющей чертой эковзаимодействия в доиндустриальную эпоху является преобладание приспособления к окружающей среде над ее преобразованием, что в свою очередь являлось следствием низкого уровня развития производительных сил.

Второй период - рабовладельческий строй и феодализм. Этот период характеризуется интенсивным развитием земледелия, скотоводства, возникновением и развитием ремесел, строительством. Его можно назвать периодом активного использования человеком природных ресурсов. Происходит рост городов, совершенствование металлических орудий труда и расширение сферы их применения, использование энергии ветра и воды, развитие ирригации, возникновение гончарного производства, строительство парусных лодок и судов, создание различных механизмов, развитие науки и культуры. Возникают попытки постановки и решения ряда вопросов, которые впоследствии получат название «экологические» : о характере преобразующей деятельности человека и его связи с природой, выбор места городов, чистоты
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	воздуха и водоснабжения, взаимосвязи территории
	городов и плотности населения



(Аристотель). Наблюдение негативных последствий человеческой деятельности на природу, практические рекомендации

по их устранению отчетливо прослеживаются в работах античных мыслителей (Колумелла, Плиний Старший).

Появление частной собственности и вслед за этим классового общества восприятие природы и взаимодействие с ней определяются не только накопленным опытом, производственными возможностями и уровнем развития знаний об окружающей действительности : теоретическое и практическое отношение людей к природе начинает деформироваться под давлением социально-экономических и политических факторов, характерных для данного общества.

Так, в период рабовладельческого строя происходит своеобразное отчуждение человека от природы; в психологии людей формируется безразличие и даже презрение к природе, представление, согласно которому природа сама по себе не имеет никакого значения. Человекраб становится посредником между обществом и природой. Бесправный, он не заинтересован ни в своем труде, ни в его результатах. Чужда ему и сама природа, поскольку условия существования природы, условия его бытия - это не его. От природы отчужден и сам рабовладелец, поскольку считает труд чем-то постыдным, не имеет непосредственных контактов с природой, кроме ее созерцания. Рождается новое миропонимание, образ жизни - экофобный; оправдывающий разрушение природы общественной необходимостью, который получает свое дальнейшее развитие в период феодализма.

Разложение античной цивилизации привело к господству феодальных отношений, росту крупных земельных владений, закрепощению крестьян, восстановлению натурального хозяйства, развитию ремесел, росту городов. В условиях полной собственности феодала на землю непосредственный производитель относится к ней как к чужой собственности. Говоря о миропонимании, характерном для феодализма, надо учитывать два существенных обстоятельства : во-первых, возможность для экстенсивного развития производства - наличие свободных территорий, перераспределение земель между государствами путем войн (отношение к захваченным территориям, как и ко всему, что на них находилось, было именно как ко вражеской территории); во-вторых, основное и почти единственное направление производства в этот период - сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство должно было согласовывать свои циклы с данными природой границами повторяемости процесса производства. Так, природные условия на большей части земли дают возможность получать один урожай в год, один приплод от наиболее важных животных и т.д. Такие поставленные природой пределы в значительной степени обусловливают и соответствующий взгляд на мир, на природу как нечто одномерное, раз и навсегда выстроенное в определенном порядке. Этот взгляд является наиболее типичным для средневековья. Схоластика (господствующий тип религиозной философии периода средневековья), по словам А.И.Герцена, «так презирала природу, что не могла заниматься ею...», схоласты «считали природу подлой рабой, готовой исполнять своевольную прихоть человека, потворствовать всем нечистым побуждениям, отрывать от высшей жизни, и в то же время они боялись ее тайного демонического влияния, уверенные, что вся Вселенная находится в личных отношениях с каждым человеком, неприязненных или мирволящих...» Таким образом, состояние и характер феодального производства, застойная социальная жизнь феодализма, феодальная раздробленность и замкнутость, его идеология не давали стимулов для формирования системного научного взгляда на природу.

Тем не менее человечество неудержимо шло к новому качеству в своем взаимодействии с природой, к новой практике использования естественных богатств и новому осознанию мира. Рост торговли, появление целого ряда важных изобретений, развитие научных знаний знаменуют начало эпохи Возрождения. В этот период люди впервые открывают для себя Землю, осознают ее истинные масштабы. Большую роль в этом сыграли открытия Коперника, Бруно, Галилея. Формируется материалистическое понимание природы. Одновременно с этим
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осуществился отход от целостного, но наивноумозрительного взгляда на природу и переход к аналитическому (расчлененному) рассмотрению отдельных элементов и явлений природы. Аналитический взгляд был шагом вперед, условием дальнейшего прогресса, но он же , по словам Энгельса, породил привычку «рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи».

Третий период в развитии взаимоотношений общества и природы

охватывает XVIIIпервую половину XX века. Характеризуется бурным развитием наук (особенно физики), техники (изобретение парового двигателя, электрического, открытие атомной энергии), стремительным ростом численности населения (св. 3,5 млрд. - в XVII в. 500 млн.). Это период развития локальных и региональных экологических кризисов, противостояния природы и человеческого общества, мировых войн, хищнической эксплуатации природных ресурсов.

В 60-х годах 18 в. - 10-20-х годах 19 в. произошел промышленный переворот в Великобритании - скачок в развитии производительных сил, заключавшийся в переходе от мануфактурного к машинному производству. Затем в 19 в. в разное время на путь промышленного переворота вступили США, Франция, Германия, Италия, Россия. В результате промышленного переворота окончательно утвердился капитализм.

Переход от феодализма к капитализму знаменовал собой новый этап взаимодействия общества и природы, представляя собой значительный шаг на пути развития человечества, становления его как планетарной силы. Прогрессивность капиталистического способа производства состояла в том, что менее чем за сто лет он создал более многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предыдущие поколения вместе взятые. Это выразилось в создании машинной техники с паровым, а затем электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания как мобильных источников энергии, что обеспечило невиданные ранее темпы развития производства, способы воздействия на природу и усиление господства над силами природы. Совершенствование транспорта и средств общения обеспечило открытие и освоение новых земель, рост народонаселения, его концентрацию в городах и промышленных поселках, что привело к усилению преобладания города над деревней. Так, в 1825 г. население земного шара составляло 1 млрд. человек, в 1930 г. - 2 млрд. человек, при соответствующем возрастании городского населения от 2,2 % в 1800 г. до 40 % в 1900 г. Все возрастающими темпами идет процесс извлечения природных ресурсов и потребления энергии. Только за 100 лет до 20 в. потребление таких металлов, как железо, марганец и никель, увеличилось в 50-60 раз. Количество обрабатываемых земель, используемых земельных территорий под сельскохозяйственное и промышленное производство возрастает с ростом численности и плотности населения, качественно изменяются втянутые в производство природные ландшафты.

Тем не менее капитализм еще более усугубил негативное отношение человека к природе. Развитие машинного производства привело к развитию механистического материализма : природа обедняется, сводится к геометрическим, механическим закономерностям, даже сам человек рассматривается как механизм. Бэкон (англ.) и Декарт (франц.), замечательные мыслители 17 в. сумевшие как бы подытожить процесс формирования представлений о природе в эпоху Возрождения, совершили принципиальный шаг в целевой ориентации знания, и шаг этот полностью соответствовал духу и целям грядущего капиталистического общества. Они открыли и провозгласили науку как величайшую силу, а ее главную цель - покорение природы, господство над ее силами, преобразование ее. Этот лозунг получил свое дальнейшее развитие в 18-19 в.в., в период расцвета капитализма.

Теоретическое отчуждение от природы, характерное для средневековья, сменилось отчуждением практическим. Происходит расхищение природных ресурсов, порой бессмысленное и жестокое.

Поразительные примеры расхищения богатств природы показывает история освоения Северной Америки. Практика американского природопользования не была исключительной. Подобные процессы развивались в Азии, Африке, Сибири. Разрушение природы в Европе
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