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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СФЕРА В СТРУКТУРЕ 
СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА

Современное общество это сложная многоуровневая социальная система, вклю-
чающая в себя различные сферы общественной жизни, типология которых до конца 
не разработана. автор анализирует структуру современной экологической сферы об-
щества, уделяя отдельное внимание экологической деятельности как основе данной 
подсистемы. Показано, что трансформация структуры общественных связей и взаимо-
отношений между обществом и природой в ходе экологической деятельности служат 
главными предпосылками изменения характера правового регулирования экологической 
сферы общества.
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Постановка проблемы. Различные подходы в осмыслении трансформации биосферы 
породили неоднозначное отношение к различным сторонам процесса взаимодействия об-
щества и природы, что, в конечном итоге, привело к возникновению экологических про-
блем. Научные подходы в исследованиях взаимоотношений общества и природы сосредо-
точены на изучении человека как существа с присущей только ему биосоциальной при-
родой, которая отражена в понимании того, что человеческая жизнь определяется единой 
системой условий, включающей в себя как социальные, так и биологические элементы.

Сегодня над изучением проблем, возникающих во взаимоотношениях различных 
социальных групп между собой и с окружающей природой, а также над исследованием 
структуры этих взаимоотношений, детерминированных отношением к природной среде, 
занимается социальная экология. Эти исследования проводятся в достаточно ограничен-
ном масштабе и требуют дальнейшей специальной разработки, в том числе и в рамках эко-
логического права с целью усовершенствования правового регулирования экологической 
сферы современного общества [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Разработка проблем становления 
и структуры экологической сферы общества отображена в работах Ремизова и.Н. (1999), 
Роговой О.г. (2008), Зеленова л.а. (2010). анализу функционирования экологической сфе ры 
общества, в том числе отдельным аспектам её правового регулирования, посвящены работы 
Марфенина Н.Н. (2006), Спиглазовой т.г. (2009), боголюбова С.а. (2011), гетьмана а.П. 
(2011), харичкова С.К. (2012), лесниковой и.В. (2012), Орлова Н.а. (2013) и др.

Цель статьи – определить место экологической сферы общества в структуре совре-
менной общественной жизни и изучить предпосылки её правового регулирования.

Изложение основного материала. Различные общества являются наиболее обшир-
ным и сложным типом социальной структуры в современном мире. Общество – это объ-
единение людей, имеющее закрепленную совместную территорию, общие культурные 
ценности, социальные и правовые нормы, характеризующееся осознанной социокультур-
ной идентичностью (самопричислением) своих членов. Общество является сложной и по-
лифункциональносй социальной системой, ввиду чего обладает способностью к саморе-
гуляции, как и все органические системы [2, с. 111]. устойчивые связи между отдельными 
компонентами в структуре общества составляют целостную их совокупность. Под отде-
льным компонентом системы понимают максимально простой элемент, отображающий её 
специфику. любые системы могут быть сложными или простыми; совокупность связей 
в системе составляет её структуру, которая имеет иерархическое строение. Современное 
общество является сложной системой, особенность которой в том, что она состоит из от-
дельных взаимосвязаных между собой элементов, при этом каждый из них выполняет 
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свою функцию, а все вместе они препятствуют распаду системы и способствуют её разви-
тию. Общим названием для элементов социальной системы является термин «социальный 
субъект» [2–4].

таким образом, социальная структура охватывает весь комплекс отношений, зави-
симостей и взаимодействий между отдельными элементами (субъектами) в социальных 
системах разного уровня. В качестве элементов современного общества выступают: чело-
век (первичное звено), социальные группы (совокупность двух или более людей, которые 
объединились на основе общих интересов, целей, деятельности), социальные институты 
(определённые группы людей, учреждения и организации, государство и т.д.) и общности 
разных типов; базовыми единицами социальной структуры являются нормы и ценности 
[2, с. 91–93].

В социальной системе выделяют не только социальные субъекты, но и другие под-
системы, важнейшие из которых называют сферами общественной жизни. Сфера жизни 
общества – это определенная совокупность устойчивых отношений между социальными 
субъектами. жизнь современного человека состоит из множества видов деятельности, в 
процессе которой люди вступают в самые разнообразные отношения. В зависимости от 
характера этих отношений, их объединяют в отдельные, но взаимосвязанные между со-
бой, крупные, устойчивые, относительно самостоятельные подсистемы человеческой де-
ятельности, называемые сферами общества. Каждая сфера включает в себя [3, с. 59–61; 5, 
с. 110–118]: определенные виды деятельности человека (образовательный, политический, 
религиозный), социальные институты (семья, школа, партии, церковь, армия, государс-
тво), а также сложившиеся отношения между людьми, т.е. связи, возникающие в процессе 
их деятельности, например, отношения обмена и распределения в экономической сфере.

Различные сферы общественной жизни тесно взаимосвязаны. В истории наук об обще-
стве были попытки выделить какую-либо сферу жизни как определяющую по отношению 
к другим. так, в Средние века господствовало представление об особой значимости рели-
гиозности как части духовной сферы жизни общества, в Новое время и эпоху Просвещения 
акцентировалась роль нравственности и научного знания. Ряд концепций ведущую роль 
отводит государству и праву; марксизм утверждает определяющую роль экономических 
отношений. В рамках же реальных общественных явлений сочетаются элементы всех 
сфер. Например, характер экономических отношений может влиять на строение социаль-
ной структуры, а сами экономические отношения определяются правовой системой стра-
ны, которая очень часто формируется на основе духовной культуры народа, его традиций в 
области религии и морали [5, с. 110–118]. таким образом, на различных этапах историчес-
кого развития влияние какой-либо сферы может варьировать.

М.С. Каган выдвинул идею о пяти сферах общества: преобразовательной, коммуника-
тивной, познавательной, ценностно-ориентационной и художественной. Первые две сферы 
относятся к материальной области общественной жизни, следующие – к духовной, а пос-
ледняя сфера, художественная, существует как относительно самостоятельная [6, с.  188, 
198–199, 208, 217]. Однако, исходя из других подходов, выделяют экономическую, соци-
альную, политическую, духовную и экологическую сферы общественной жизни [3, с.  59–
61; 5, с. 118–128]. итак, современное общество является сложной многоуровневой соци-
альной системой, включающей в себя различные сферы общественной жизни. Проблема 
типологии различных сфер общества окончательно не разработана, однако большинство 
исследователей исходят из понимания, что в основе формирования общественных сфер 
лежит соответствующая человеческая деятельность.

исследование процессов взаимодействия общества и природы, а также экологических 
проблем достигли уровня интеграции экологических знаний, результатом которой стало 
формирование отдельной отрасли науки – социальной экологии. Вместе с тем, идет про-
цесс дифференциации экологического знания уже на новом качественном уровне в рамках 
этой науки: осмысление и отработка ее предмета, законов, категориального аппарата; при 
этом важнейшим объектом социальной экологии становится экологическая сфера обще-
ственной жизни. Понятие экологической сферы отражает характер развития взаимоотно-
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шений общества и природы в конкретно-исторических условиях второй половины XX сто-
летия. Экологическая сфера общества является одним из проявлений социальной жизни, 
где осуществляется тесное взаимопроникновение природного и социального. Каждая из 
упомянутых выше сфер общества обладает определенным экологическим потенциалом, 
реализующимся в их экологических функциях, вследствие этого экологическая сфера 
способна выступать регулятором других сфер общественной жизни. Сформировавшись в 
середине прошлого века как особая подсистема общественного существования, экологи-
ческая сфера во взаимодействии с экономической, социальной, политической и духовной 
сферами обеспечивает прогресс общества. Возникновение экологической сферы выражает 
глобальную тенденцию развития общества и его структурных элементов в сопряжении 
с природными процессами, продвижения к ноосферному состоянию. В конечном итоге, 
экологическая сфера – это вся система общественной жизни, связанная с регулировани-
ем вещественно-энергетического взаимодействия общества с естественной окружающей 
средой; её задачей является восстановление, сохранение, совершенствование природы, а 
также защита человека от негативных проявлений природы, всё более неспособной к са-
моочищению и саморегуляции [5, с. 118–128; 7].

Как социоприродное явление данная сфера имеет определенную структуру, выража-
ющую взаимопроникновение природного и социального, и понимается в качестве опре-
деленной целостности, социоприродной подсистемы общества. Элементы экологической 
сферы общества следующие: экологическая деятельность, экологические отношения, эко-
логическая форма общественного сознания, специализированные управленческие струк-
туры и материально-техническая база. В рамках такого системно-конструктивного под-
хода значительную актуальность приобретает выявление и осмысление характера функ-
ционирования механизмов и форм человеческой деятельности, связанных с реализацией 
идей и принципов устойчивого развития, концепции коэволюции общества и природы [5, 
с.  118–128; 7].

Кроме того, под экологической сферой понимают также природоохранный труд, свя-
занный с воспроизводством окружающей природной среды. Воспроизводство и охрана 
живой природы – одна из фаз природопользования. две другие – эксплуатация природных 
ресурсов и переработка природного вещества относятся к материальному производству. 
таким образом, особенностью экологической сферы является направленность функцио-
нирования в ней труда на охрану, восстановление и рациональное использование ресур-
сов живой природы для удовлетворения эколого-ресурсных потребностей человеческого 
общества. Современная система природопользования включает две самостоятельные, но 
между собой взаимосвязанные подсистемы: материальное производство (выявление, до-
быча и переработка природного вещества) и экологическую сферу (целенаправленное про-
дуцирование биогеоценозов и охрана природы) [8, с. 18–19].

Одна из центральных проблем социальной экологии – проблема экологической де-
ятельности – ядра, основы системообразующего элемента экологической сферы, посколь-
ку только в процессе этой деятельности человечество может постичь характер своей эколо-
гической ориентации, глубину экологической убежденности, полноту и истинность эколо-
гических знаний, совершенство методов, способов, методик экологической деятельности, 
уровень экологической культуры и т.п. [9, с. 135–138]. источником развития экологичес-
кой сферы выступают социально-экологические противоречия, а движущей силой этой 
сферы – совместная экологически ориентированная деятельность различных социальных 
общностей людей и выражающих их интересы личностей [7]. Понятие «экологическая де-
ятельность» стало чаще появляться в научной литературе, им оперируют обществоведы и 
естествоиспытатели, однако сущность этого социального феномена до сих пор мало иссле-
дована [5, с. 147–161].

Экологическая деятельность характеризуется как интегративное понятие, охватыва-
ющее различные виды человеческой деятельности, как в материальной, так и в идеаль-
ной сферах, связанных с познанием, освоением и преобразованием природной среды [10, 
с.  96]. По мнению авторов [5, с. 147–161] экологическая деятельность – это относительно 
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самостоятельный род деятельности, включающий все её виды и формы и реализуемый как 
целесообразное взаимодействие общества и природы, осуществляемое с учетом развития 
природных систем для создания благоприятной естественной среды жизни и деятельности 
человеческого общества. Систему экологической деятельности составляет связь шести её 
компонентов (субъекта, объекта, средств, процесса, результата и условий), которая вклю-
чает и совокупность связей с другими родами деятельности.

Социально-экологическая дифференциация населения планеты, которая получила раз-
витие к концу XX века, проявляется в деятельности так называемых антиэкологических 
социальных сил и сил экологической направленности. Противоположность их интересов и 
составляет основу социально-экологических противоречий. Средством их разрешения вы-
ступают экологическая деятельность, экологические отношения и в целом экологическая 
сфера общества [7]. Современное понимание экологической деятельности в экологичес-
ких, социологических и философских исследованиях заключается в том, что она призвана 
обеспечить устойчивое согласованное развитие общества и биосферы, через систему огра-
ничений, накладываемых на социокультурное развитие естественным потенциалом плане-
ты. Специфика экологической деятельности раскрывается через описание экологических 
взаимодействий в системе «человек – общество – окружающая среда» и позволяет уточ-
нить задачи экологической деятельности в соответствующих подсистемах [11, с. 36–42].

Первая подсистема непосредственно касается человека. В этой области задачи эко-
логической деятельности охватывают: создание благоприятных условий и среды произ-
водственной деятельности – витальные и социальные условия труда, эргономика среды 
производства; создание благоприятной социально-бытовой среды – условия жизни, эко-
логическая и психологическая безопасность (качество воздуха и воды, пищевых ресур-
сов, строительных материалов, допустимые уровни воздействия электромагнитных полей 
и микробиологических показателей, экодизайн помещений), лечебно-профилактические 
мероприятия и рациональное питание; воспроизводство – включающее физическое и пси-
хическое здоровье, сохранение репродуктивных способностей и передачу здорового гено-
типа будущим поколениям.

К задачам экологической деятельности в области окружающей среды относят: сохра-
нение и восстановление природных объектов, биоразнообразия и объектов культурного 
наследия; инженерная защита окружающей среды (предотвращение и ликвидация пос-
ледствий негативных воздействий); исследование фактического и прогнозируемого состо-
яния окружающей среды (экодинамика и экомониторинг, крос-культурные исследования 
экологической проблематики); оптимизация и преобразование урбанизованной среды, эко-
дизайн ландшафтов.

В области общественных отношений можно выделить следующие три группы задач 
экологической деятельности: правовое регулирование, предусматривающее совершенс-
твование экологического законодательства, (стимулы и льготы, санкции и ограничения на 
всех этапах хозяйственной деятельности, право граждан на благоприятную окружающую 
среду, оценка и возмещение вреда), внедрение системы экологического нормирования 
на смену санитарно-гигиеническому и инженерно-техническому нормированию; эконо-
мическое регулирование, включающее экономические механизмы охраны окружающей 
среды (кадастры, плата за пользование природными ресурсами, экологические фонды, 
экологические льготы, экологическое страхование), установление экономической ценнос-
ти работы природы (расчёты экономической ценности окружающей среды, изменение це-
новой политики), внедрение новой экономической системы (создание моделей круговой 
экономики, экологизация производства: малоотходные технологии и замкнутые циклы, 
биотехнологии, технологии очистки и утилизации выбросов и отходов), экологический ме-
неджмент; а так же экологическое образование, воспитание и просвещение, направленные 
на формирование высокой экологической культуры.

Предмет правового регулирования является объективным основанием деления права 
на отрасли и институты. Он представляет собой определенную сферу, подпадающую под 
действие правовых норм, имеет собственный круг связанных с ним элементов, в который 
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включаются субъекты; их действия; объекты (предметы, явления), по поводу которых 
субъекты вступают во взаимоотношения; определенные факты и обстоятельства, порож-
дающие возникновение или прекращение этих отношений. Кроме того, предмет правово-
го регулирования определяет необходимость формирования и выделения отрасли права. 
В силу того, что в праве не существует отраслей, которые были бы абсолютно независимы 
друг от друга, отличить одну отрасль от другой по предметному критерию не всегда пред-
ставляется возможным. В реальных условиях правового регулирования общественные 
отношения могут быть объектом нескольких отраслей: видовое разнообразие обществен-
ных отношений требует дополнительных механизмов для группировки норм по отраслям 
и институтам, и в этом случае решить задачу помогает метод правового регулирования. 
Методы правового регулирования разделяют на виды: императивный, диспозитивный, ре-
комендательный, поощрительный, субординационный и др. [12, с. 318–322].

Внимание к исследованию различных сторон жизни в условиях глобализации и мо-
дернизации обусловило необходимость сопоставления правовых международных и наци-
ональных средств регулирования экологической и иных сфер общества. Правовое регули-
рование взаимоотношений между обществом и природой претерпевало изменения по мере 
изменения этих взаимоотношений. В его истории выделяют три этапа: природно-ресур-
сный, природоохранный и социально-экологический. На современном этапе экологичес-
кое право является не только системой правовых норм, но и системой правовых знаний 
в экологической сфере жизни общества. С одной стороны, оно является самостоятельной 
отраслью системы права, а с другой – отдельным подразделом юридической науки и соци-
альной экологии [13, с. 35–59].

Восстановление и сохранение динамического равновесия экосистем всех уровней – 
это глобальная, общечеловеческая проблема, поэтому, сегодня возрастает значение между-
народного сотрудничества в области охраны окружающей среды, формирования и юриди-
ческого закрепления корректных норм поведения государств в сфере взаимоотношений с 
природой. Международное экологическое право представляет собой совокупность между-
народно-правовых принципов и норм, регулирующих международные экологические от-
ношения между субъектами международного права, то есть отношения по поводу охраны 
окружающей среды, рационального природопользования, обеспечения экологической бе-
зопасности и обеспечения соблюдения экологических прав человека [14, с. 23–38].

Возникновение правового регулирования экологических отношений стало результатом 
эволюции природоресурсных отношений, отражающих нарастающую глобальную про-
блему «человек – общество – природа». участники правореализации должны понимать 
возможности экологического права и законодательства в управлении окружающей средой, 
которые не являются безграничными, обусловлены экономическими условиями жизни и 
зависят от уровня научно-технического прогресса. Позиция о комплексном характере ре-
гулирования экологической сферы общества представляется ряду учёных дискуссионной, 
поскольку в названии «экологический» им видится лишь природоохранный аспект; осо-
бенно трудно воспринимается также включение в экологическое право (и законодательс-
тво) земельного, лесного, водного права (и законодательства). Понимание экологического 
права и законодательства как сложной и комплексной отрасли права, состоящей из приро-
дохранной и природоресурсной частей, позволяет видеть в них общий предмет, методы, 
вычленить в них экологическую сферу общества и не разделять искусственно природо-
охранение и природопользование, которые, вообще-то, трудно отделимы одно от другого. 
для экологического законодательства характерны определенные общие положения, при-
знаки, принципы, специфические юридические понятия и обозначающие их эколого-пра-
вовые термины, определяющие особый режим регулирования [13, с. 35–59].

Выводы. Современное общество является сложной многоуровневой социальной сис-
темой, включающей в себя различные сферы общественной жизни. Проблема типологии 
сфер общественной жизни (экономическая, социальная, политическая, духовная, эколо-
гическая) окончательно не разработана, однако большинство исследователей в основе 
формирования общественных сфер видят соответствующую человеческую деятельность. 
Экологическая сфера общества – это биосоциальное явление, подсистема общества, кото-
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рая включает в себя такие элементы как экологическая деятельность, экологические пот-
ребности и способности, экологические отношения, экологическая форма общественного 
сознания, специализированные управленческие структуры и материально-техническая 
база. Общими задачами данной сферы является восстановление, сохранение и совершенс-
твование природы, а также защита человека от негативных её проявлений и достижение 
ноосферного состояния биосферы.

Правовое регулирование является неотъемлемой задачей экологической деятель-
ности, которая составляет ядро современной экологической сферы жизни общества. 
трансформация структуры общественных связей и взаимоотношений между обществом и 
природой в ходе экологической деятельности являются главными предпосылками измене-
ния характера правового регулирования экологической сферы общества.
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ЕКОЛОГІЧНА СФЕРА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Резюме
Сучасне суспільство є складною багаторівневою соціальною системою з до кінця 

не розробленою типологією сфер суспільного життя. автор аналізує структуру сучасної 
екологічної сфери суспільства, окрему увагу приділено екологічній діяльності як основі 
даної підсистеми. Показано, що трансформація структури суспільних зв’язків та вза-
ємовідносин між суспільством і природою в ході екологічної діяльності є головними 
передумовами змін характеру правового регулювання екологічної сфери суспільств.
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ENVIRONMENTAL SPHERES AND STRUCTURE OF MODERN 
SOCIETY

Summary
Modern society is a complex multi-level social system, which includes the various spheres 

of social life, the typology of which has not been fully developed. The author analyzes the 
structure of modern ecological spheres of society, paying special attention to environmental 
activities as the basis of this subsystem. It is shown that the transformation of the structure of 
social relations and relations between society and nature in environmental activities are the 
main prerequisites for change in the nature of legal regulation of ecological spheres of society. 
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