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БИСОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА 
 
По общепризнанному представлению, принятому в гуманитарных и социальных 

науках, человек – высшая ступень развития биологической эволюции, элемент природы, 
генетически связанный с другими явлениями природы, формами жизни. Биологическое в 
человеке представлено телесной физической структурой, темпераментом, динамикой 
психических процессов, способностью реагировать и т.д.. С другой стороны, человек –
элемент социальной жизни, субъект социальной действительности, которую составляют 
взаимодействующие люди. 
 Решение вопроса о  соотношении биологического и социального в человеке возможно с 
противоположных и вместе с тем крайних точек зрения. Одна тяготеет к абсолютизации 
биологического начала. Эта тенденция проявилась в социобиологии, начиная с 3.Фрейда, в 
антропологической традиции, которая усиливает значение животного начала, а сложные 
формы социального взаимодействия рассматривает как эволюцию животных инстинктов 
стадности в новых условиях. Противоположная позиция – социологизм – связана с попыткой 
полного отрыва личности от природного начала, со стремлением изолировать социальное и 
природное в человеке. Такая позиция характерна для ряда утопических концепций человека.  
 В споре между биологизаторской и социологизаторской тенденциями побеждает акцент 
на биосоциальную природу человека. Человек – сплав социального и биологического. 
Биосоциальность создает целостность человека.  
 Уникальность человека как биологического вида заключается в наличии у него речи, 
высокой пластичности поведения, вертикального положения тела, своеобразного крупного 
высокоразвитого мозга, сложных технологических навыков, изготовления орудий. Вместе с 
тем человек близок к человекообразным обезьянам.   
 Законы социальной жизни ограничили или сняли действие естественного отбора, как 
фактора, направляющего биологическую эволюцию человека, поэтому ожидать дальнейшего 
прогресса его генотипа, т.е. его биологической эволюции в будущем, нельзя. Носителем 
биологической наследственности  являются молекулы ДНК, содержащие генетические 
программы; носителем социального наследования является общество, человечество в целом, 
социальная информация записана в исторически созданной социальной программе, которая 
подытоживает результаты общественно-исторической практики, обеспечивает накопление и 
передачу знания. Уникальность человека как биосоциального существа предполагает его 
изучение естественными и общественными науками при их глубоком взаимодействии. 
 Однако, биологическая эволюция человека не прекратилась, лишь темпы ее резко 
замедлились и стали малозаметными. Продолжаются мутационные процессы в популяциях 
человека, идет их адаптация к изменяющимся условиям окружающей среды, в том числе к 
глобальному антропогенному загрязнению планеты. Стала очевидна величайшая ценность 
генетического потенциала человечества и необходимость его сохранения. Современный 
человек как биологический вид далеко не исчерпал своих физических возможностей, 
границы своей толерантности к любому экологическому фактору. Если еще 100 лет назад 
генетики считали, что идет биологическое вырождение человечества, снявшего с себя 
действие естественного отбора, то сейчас эти взгляды признаны ошибочными. 

Результатом биологической эволюции человека явилось образование многочисленных 
рас, которых выделяют от 5 до 34. Процесс их образования дискретен во времени и 
пространстве, что обусловлено разнообразием природных условий и дискретностью 
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основных характеристик среды. Основными факторами расообразования являются: 
изоляция, смешение, интенсивность мутационного процесса, сдвиги в эмбриогенезе и ходе 
возрастных изменений. Выделено 25 очагов расообразования на различных территориях 
планеты, с двумя модусами: модусом типологической и модусом локальной изменчивости. 
Тем не менее, человечество признается за единый вид, состоящий из крупных популяций.  

Человек – активный творец исторического процесса, развития материального 
производства, духовной культуры. В человеке следует различать живое и животное. Живому 
противостоит неживая, мертвая природа. Животное – это то, что не рефлексируется 
сознанием, не регулируется им, подсознательное, досоциальное в человеке (например, 
инстинкты). Социальная жизнь противостоит животной, но вбирает в себя жизненные, 
живые начала. Социальное вырастает из природного, но это качественно новое состояние 
жизни, ее регуляции. 
 Главным признаком социальной природы человека выступает сознание. Сознание 
позволяет человеку адекватно воспринимать действительность. Сознание определяет 
способность обобщать, синтезировать общие сходные черты, свойства. Благодаря этому 
человек осознанно причисляет себя к той или иной общности, осознает групповые интересы, 
осмысленно включается в жизнь социальных общностей, общества в целом. Сознание 
позволяет человеку выделять себя из общества, группы, осознать свое «Я», свое место в 
обществе, утверждает независимость личности, ее неповторимость. Важнейшей гранью 
сознания является способность к социальной ответственности, т.е. возможности предвидеть 
результат своей деятельности, поступка в отношении к обществу, социальному окружению. 
Сознание позволяет человеку проектировать свою деятельность, предвидеть, 
прогнозировать, моделировать непосредственные и отдаленные события. Сознание 
побуждает к практическим действиям в соответствии с принятыми в социуме ценностями, 
целями. Так формируется мотивационная сфера человеческой целенаправленной 
деятельности. Сознание позволяет человеку аккумулировать накопленный опыт, передавать 
информацию другим людям. Эти функциональные возможности сознания являются 
важнейшей предпосылкой социальной жизни. 

Для всего живого присущи процессы обмена с окружающей средой, необходимость 
адаптации к окружающим условиям. От работы этого механизма зависит судьба как 
отдельного индивида, так и сообщества. Для существования и развития индивида как в 
природной, так и в социальной среде необходимы определенные блага, которые 
удовлетворяют его потребности. 
 Биологические потребности связаны с заложенной генетически в индивиде программой 
жизнедеятельности и имеют силу жизненной необходимости. В животном мире 
необходимым условием поддержания жизни является организация сообщества, которая 
происходит на основе животных инстинктов и не носит осмысленного, целенаправленного 
характера. Сообщества людей скоординированы, осознаны, социальны. Сущность 
социальной реальности наиболее точно раскрыл М.Вебер, выделив в качестве ее критерия 
ожидание на ответную реакцию. Человек в отличие от животных может ожидать, 
прогнозировать, чего другие люди ожидают от его действий и поступков, и соответственно 
реагировать на эти действия. 
 


