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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Е.А. Дергачева  
 

Статья поступила в редакцию 19 сентября 2023 г. 
 

Переход социума к производящему хозяйству – вначале аграрному, а впоследствии тех-

ногенному (индустриальному и постиндустриальному) обусловливает нарастающие изме-

нения природных качеств человека вследствие экспансии техносферы, формирования тех-

ногенно-городской ниши жизнедеятельности населения и больших потерь на суше в био-

сфере. Происходящие трансформации в человеке требуют пристального внимания истори-

ков в контексте осмысления закономерностей меняющегося характера социально-

исторического процесса во взаимосвязи с подавлением биосферы и становлением техно-

сферной оболочки жизни. Объект исследования – исторический процесс расширения мирово-

го производящего хозяйства и его трансформирующее влияние на человека и естественную 

природу. Предмет исследования – историческое изменение природных качеств человека, со-

четающее на первых порах формирования техносферы ускорение процессов социализации и 

биологического развития человеческого организма, а в последующем приводящее к замедле-

нию его природного развития. Методологической базой являются разработки признанной 

РАН Междисциплинарной научно-философской школы социально-техногенного развития 

мира и смены эволюции жизни, исследующей взаимосвязанные общественно-экономические, 

искусственные и биосферные процессы в их исторической динамике. Новизна исследования 

заключается в обобщении исторических изменений природных качеств человека в условиях 

перехода от феодального к техногенно-капиталистическому хозяйству. Перспективы ис-

следования связаны с разработкой программ безопасной социализации человека с учетом 

гармоничного развития социума и биосферы.  

Ключевые слова: изменение природных качеств человека, биосфера, техносфера, земле-

дельческое общество, социально-техногенное развитие. 
 

THE HISTORICAL CHANGE OF MAN IN THE ERA OF THE PRODUCTIVE ECONOMY  
 

E.A. Dergacheva  
 

The transition of society to a productive economy – initially agrarian, and subsequently man-made 

(industrial and post-industrial) causes increasing changes in human natural qualities due to the expan-

sion of the technosphere, the formation of a technogenic urban niche of the population and large losses 

on land in the biosphere. The ongoing transformations in man require close attention of historians in the 

context of understanding the patterns of the changing nature of the historical social process in connec-

tion with the suppression of the biosphere and the formation of the technosphere shell of life. The object 
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of the study is the historical process of expansion of the world's manufacturing economy and its trans-

formative impact on humans and natural nature. The subject of the study is a historical change in the 

natural qualities of a person, combining, at the beginning of the formation of the technosphere, the ac-

celeration of the processes of socialization and biological development of the human body, and subse-

quently leading to a slowdown in its natural development. The methodological basis is the development 

of the Interdisciplinary Scientific and Philosophical School of the Socio-technogenic Development of the 

World and the change in the evolution of Life, recognized by the Russian Academy of Sciences, exploring 

interrelated socio-economic, artificial and biospheric processes in their historical dynamics. The novelty 

of the research lies in the generalization of historical changes in human natural qualities in the condi-

tions of transition from feudal to technogenic-capitalist economy. The prospects of the research are re-

lated to the development of programs for safe human socialization, taking into account the harmonious 

development of society and the biosphere. 

Key words: change in human natural qualities, biosphere, technosphere, agricultural society, so-

cio-technogenic development. 

 

В эпоху неолита и аграрных революций 

(10-12 тыс. лет назад) современный чело-

век начинает вести оседлый образ жизне-

деятельности. Он переходит вначале к 

развитию общества земледелия и ремес-

ла, занимается активно приручением ряда 

животных (одомашниванием) и окульту-

риванием (социализацией) растений, а 

также создает домашние и поселенческие 

виды ремесла. В то же время освоение 

современным человечеством уже новой 

ниши жизни в эпоху земледельческого 

производящего хозяйства (массового ис-

пользования почвенного покрова для пи-

тания людей и животных, формирования 

легкой промышленности) при исчерпании 

возможностей собирательства не отлича-

лись большими потерями почв и нако-

пившихся за всю историю развития жизни 

на суше планеты гумуса. Это было связано 

с тем, что при организации земледельче-

ского хозяйства оно базировалось на руч-

ном труде, и биологические отходы, по-

добно нашим дачникам, люди возвраща-

ли в землю для получения нового урожая. 

Но, тем не менее, за 10 тыс. лет до 1700 г. 

на планете ушло из жизни 1,3 млрд га 

плодородных земель, в то время как всего 

за три последних века индустриального 

развития (1700-2000) – 0,7 млрд га [8,  

с. 339-340]. 

Как видим, сейчас при массовом агро-

хозяйстве машинная техника «перелопа-

чивает» землю, снимая дерновый покров, 

в результате чего ветер и водные потоки 

сносят богатые биогенами и минералами 

вековые почвы в распадки, реки и моря, 

превращая богатые урожайные поля в пу-

стыни, разрастающиеся бурно на нашей 

планете. Это все происходит на глазах уче-

ных, элитных слоев и всего человечества, 

но никто не проникает глубоко в эту про-

блему и не хочет брать на себя обязанно-

стей ее решать. Так, российский почвовед, 

доктор биологических наук, бывший руко-

водитель Института МГУ и РАН 

Г.В. Добровольский в 1997 г. в Вестнике 

РАН опубликовал статью «Тихий кризис 

планеты» о том, как исчезает почвенный 

покров на суше Земли [3], но реакция на 

публикацию оказалась нулевой. Нынешнее 

социально-техногенное развитие суши 

земного мира уже несет такую гибель био-

сферной основы не только суши, но и пла-
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неты. Совсем «прозрачно» просматривает-

ся конец нынешнего этапа жизни за счет 

гибнущего почвенного покрова. Именно 

наступление такого состояния жизни орга-

нично связано с особенностями развития 

человека, которого мы считаем разумным, 

забывая о том, что понятие разума есть 

категория не вечная и постоянная, а углуб-

ляющаяся вместе с развитием науки и зна-

ния, человечества в целом. Именно с этих 

междисциплинарных позиций социально-

техногенного изучения исторически меня-

ющегося мира [2] мы переходим к анализу 

трансформации современного человека, в 

то время как до этого в условиях присваи-

вающего хозяйства (собирательства) он 

эволюционно изменялся в границах био-

сферной эволюции. 

Cредняя продолжительность жизни 

людей на всем протяжении собиратель-

ства была не длительной, примерно 20-25 

лет в разных регионах мира и на разных 

этапах развития человечества. Но с пере-

ходом к поселенческой жизни она также 

не получила своего улучшения. Более то-

го, с длительным поселением людей «по-

селялись» прочно разного рода вирусы и 

бактерии, вызывающие инфекционные 

болезни, сокращающие сроки жизни или 

приводящие к смерти, особенно детской 

и материнской. В результате к началу но-

вого летоисчисления она составляла при-

мерно 20 лет и сохранялась на этом 

уровне почти все европейское Средневе-

ковье – феодальное существование чело-

вечества, принятое в исторической науке 

обозначение тысячелетнего периода, 

следующего за историей Древнего мира и 

предшествующего Новой истории (конец 

V – середина XVII века). 

Знаменательным событием с XIV в. ста-

ла эпоха Возрождения с обращением к 

древнегреческому наследию и одновре-

менно переходом к индустриальному 

развитию Запада, называемого прединду-

стриальным развитием. В это время про-

исходит Великая научная революция, ко-

торая сливается с общетехнической рево-

люцией, удовлетворяющей запросы об-

щественного развития рынка, первона-

чального накопления капитала для ста-

новления капитализма в торговле, инду-

стрии, морском транспорте, частично в 

сельском хозяйстве и т.п. Великие геогра-

фические открытия привели к формиро-

ванию колониальных империй (Испания, 

Англия и др.). 

В западноевропейской науке принято 

деление истории на древнюю (до падения 

в 476 г. Западной Римской империи), 

средневековую (до падения в 1453 г. Ви-

зантийской империи, или Второго Рима) и 

новую, современную. Новое время нераз-

рывно связывается с утверждением «бур-

жуазного индустриального прогресса». 

Первая в мире успешная буржуазная ре-

волюция (1566-1579)  произошла в Ни-

дерландах, где назрели противоречия 

между дворянством и буржуазией, а за-

тем революции в других странах Европы 

завершили процесс перехода к буржуаз-

ному обществу на Западе. Это имело 

определенные позитивные и негативные 

воздействия на развитие и трансформа-

цию человеческого рода. Здесь ярко про-

явился процесс акселерации – ускоренно-

го развития биологического организма. 

Хотя чаще всего этот процесс сводится к 

созреванию человека в детском и юноше-

ском возрасте и сочетается нередко с 

дисбалансом в развитии организма в це-
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лом. В отличие от этого процесса суще-

ствует и процесс децелерации – угасания, 

замедления развития. В целом же разви-

тие буржуазного общества проходит под 

жестким насилием буржуазии, тогда как 

оно развивалось под феодально-

дворянским закрепощением сельского 

населения. Буржуазное насилие проходит 

под лозунгом демократического рыноч-

ного хозяйства, при котором теоретически 

каждый может стать хозяином своей 

судьбы, поставляя товары на рынок и по-

лучая огромные богатства. Но стать бога-

чами и сверхбогачами – это недостижимо 

для абсолютного количества граждан. На 

каждого богача работают не только сотни, 

но и сотни тысяч человек.  

Действительно, если посмотреть на до-

стижения даже в области роста личных 

богатств высокоразвитого буржуазного 

общества, то это всех впечатляет. В 80-е 

годы ХХ в. всеми социальными благами 

цивилизации пользовались 40% землян, 

тогда как в начале ХХ в. – всего 1%. Пожа-

луй, важным показателем благополучия 

людей является средняя их продолжи-

тельность жизни в мире сегодня, вы-

росшая за 3 столетия почти в 3 раза, а в 

сравнении с развитыми странами в 4 раза 

выше средневековой. Но речь идет не 

только о хорошей продолжительности, 

которая нередко достигается за счет от-

крытий медицины и социальной устойчи-

вости жизни, но и жизни здоровой и со-

держательной. Буржуазный образ жизни 

– это бесконечная погоня за долларами, 

евро, йеной и материальными ценностя-

ми, причем такая погоня начинает уже 

негативно сказываться на  продолжитель-

ности жизни.  

Что касается других важных показате-

лей благополучия населения, то они стали 

проявляться в физиологических измене-

ниях человека. Особенно в явлении аксе-

лерации, увеличении длины тела у детей, 

ускорении роста и полового созревания 

детей и подростков по сравнению с 

предыдущими поколениями. Так, за 100 

лет (1880–1980), или за 5 поколений, ис-

следуемые мужчины выросли так: гол-

ландцы – на 15 см, шведы – на 10, фран-

цузы – на 8, португальцы – на 3,7 см. Для 

них характерны были международные 

связи в торговле и, соответственно, меж-

национальные браки, высокие доходы в 

сравнении с сельскими жителями. Это 

вполне способствовало обновлению кро-

ви, укреплению организма и его росту за 

исследуемое столетие.  

Данный процесс, органически связан-

ный с техногенностью развития мира, 

сейчас исследуют многие специалисты. 

Одни заявляют: акселерация заканчивает 

свой бег, другие возражают. Некоторые 

известные ученые вполне справедливо 

обращают внимание на то, что в ходе ак-

тивного развития промышленности на За-

паде, а затем в других регионах, города 

вытягивали из села наиболее дееспособ-

ную молодежь, которая затем рожала ак-

селератов. Так, Гент (1869), давший пер-

вые сообщения об этом явлении, а затем 

и Робертс (Ch. Roberts, 1876) связывали 

свои гипотезы с биологическим отбором, 

с увеличением гетеролокальных (сме-

шанных) браков, что нельзя игнорировать, 

не сводя все только к этому. В своей гипо-

тезе Мауер (G. Mauer) обосновывал аксе-

лерацию пополнением промышленных 

городов за счет активных сельских жите-

лей. Швейцарские исследователи, кото-
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рые изучали секулярный тренд на Сей-

шельских островах Тихого океана, отме-

чают: там акселерация еще во всю идет, 

хотя в развитых странах заканчивает  

свой бег. 

Э.С. Демиденко анализировал этот 

процесс в США и некоторых регионах Рос-

сии пришел к выводу, что акселерация 

сейчас связана все больше с проблемати-

кой социально-техногенного развития 

мира [1]. Если на первых порах техноген-

ное (индустриальное и постиндустриаль-

ное) развитие давало эффект развития те-

ла, то с перебором техногенности и тех-

нократичности развития мира этот про-

цесс приобретает противоположный ха-

рактер. В 2011 г. Э.С. Демиденко были 

введены в научный оборот понятия тех-

ногенной акселерации, заодно антиаксе-

лерации при рассмотрении противоречи-

вых процессов в США и отдельных обла-

стях РФ с публикацией в коллективной 

книге [2, с. 35-36]. 

Согласно Э.С. Демиденко, акселерация 

техногенная – это понятие, введенное в 

научный оборот (2011) для объяснения 

процессов значительного увеличения фи-

зического роста населения на протяжении 

последних веков, характеризующихся пе-

реходом общества от аграрного к инду-

стриально-техногенному типу [2]. В тече-

ние ХХ века наиболее ярко проявились 

процессы акселерации, связанные с уско-

рением роста (примерно со скоростью 

2,54 см за поколение) и биологического 

развития человека. В начале ХХI века про-

цесс акселерации в индустриально разви-

тых странах сменился антиакселерацией, 

или децелерацией, что связано с тормо-

жением физического и интеллектуального 

развития детей, другими патологически-

ми явлениями. Такие изменения обуслов-

лены техногенным ухудшением условий 

жизнедеятельности человека в совокуп-

ности с обеднением биосферного типа 

питания, что объясняется истощением 

почв в мире [1, с. 8-19].  

Как отмечают исследователи, с пере-

ходом к капитализму в Кургане с 1990-х 

годов существенно изменилось питание с 

уменьшением белка, потребления молоч-

ных продуктов, яиц, рыбы, а мяса и мяс-

ных продуктов на треть, тогда как увели-

чилось потребление картофеля и хлебо-

булочных изделий. Исследования изме-

нения роста 3 тыс. здоровых женщин и их 

детей во взаимосвязи с качеством пита-

ния и рождаемости города Кургана (Рос-

сия) за первые два десятилетия реформи-

рования страны показали: рост матерей 

уменьшился со 167 см до 162 см, то есть 

на 5 см, что можно оценить как достаточ-

но большое снижение роста в течение 

всего 20 лет. При этом фиксировалась су-

точная калорийность рациона беремен-

ных женщин, но не изменение качествен-

ных характеристик техногенного развития 

условий жизни, что характерно для круп-

ных городов. На протяжении последнего 

столетия наблюдались процессы увеличе-

ния роста людей, особенно новорожден-

ных в Кургане. Так, в 1980-х гг. рост тела у 

новорожденных девочек и мальчиков со-

ставил соответственно: 53,3 и 52,8 см. В 

начале ХХ в. размеры детей начали 

уменьшаться на 5,5% и 4,8% соответ-

ственно. Это же касается и размера голо-

вы [5, с. 8-9]. К сожалению, в этих иссле-

дованиях не отражен рост техногенности 

продуктов питания, который в мире 

нарастает довольно заметно. 
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Обобщая факты серьезнейших измене-

ний в человеке, связанные с переменами 

в жизни общества, впервые в мире совет-

ский и российский философ И.Т. Фролов в 

книге «Перспективы человека» (1983) стал 

рассматривать проблему человека как 

глобальную, требующую особого внима-

ния науки: «Проблема человека, его бу-

дущего – его развития и предназначения – 

это, пожалуй, самая из всех, которые ко-

гда-либо вставали перед человечеством 

на протяжении тысячелетий» [10, с. 9]. 

Позже, на ХIХ Всемирном философском 

конгрессе в 1993 г. он говорил: «О каком 

единстве рода человеческого, которому, 

по словам Н.А. Бердяева, еще предстоит 

стать человечеством, можно говорить 

сейчас, когда люди еще разделены на 

враждующие национальные популяции 

(причем более сильные из них огнем и 

мечом «учат жить» менее сильных, а тем 

более просто слабых), когда всего 10% 

населения Земли эксплуатируют около 

половины ее природных ресурсов и 

отравляют весь мир. Когда от голода и 

болезней умирают миллионы детей в 

бедных регионах планеты, когда над все-

ми нами по-прежнему висит смертельная 

угроза термоядерного и экологического 

уничтожения, когда под угрозой сам че-

ловек как представитель вида Homo  

sapiens» [9, с. 38]. 

Утверждая себя как высшую ценность, 

человек от века к веку, от природы, все 

стремительнее поднимается по ступеням 

цивилизации, отрываясь от природы в 

техногенную эпоху с нарастающим уско-

рением, имея все меньше и меньше шан-

сов остаться в ней. Как отмечает В.М. Ро-

зин, «живя во времена перехода, когда 

одна социальная реальность охвачена 

кризисом и, вероятно, уходит, а грядущая 

еще не опознана и не сложилась, мы не 

можем понять, с каким будущим человек 

сталкивается» [7, с. 87]. Мы не можем со-

гласиться с В.М. Розиным, так как нами 

весьма четко и хорошо просматриваются 

уже, с одной стороны, новейшие интегри-

рованные закономерности, ведущие к ги-

бели биосферной жизни на суше планеты, 

а с другой – формирование новой, техно-

сферной оболочки жизни, приходящей на 

смену почвенно-биосферной оболочке на 

суше планеты [11]. 

Действительно, наша биосфера, пони-

маемая известным английским мыслите-

лем Дж Лавлоком как сложная живая и 

самоорганизующаяся система Gaia [12] 

уже находится в центре научно-

философской мысли. Гипотеза Дж. Лавло-

ка выходит за пределы биологической и 

исторической науки благодаря глубокому 

научно-философскому осмыслению техно-

генно-глобальной проблематики системы 

«биосфера – человек». Человек стремится 

создать техноуправление биосферой, хо-

тя эта «единая живая целостность» обла-

дает «способностью и мощью издалека 

управлять составляющими ее частями» 

[12, p. 9]. 

Человек, взявшийся за хозяйствование 

в системе Gaia и строящий на ее основе 

свое сверхблагополучие, осознавший всю 

пагубность такого хозяйствования для 

биосферы и самого человека, пытается 

построить некий ноосферно-

романтизированный мир. При этом чело-

век стремится управлять не только воз-

двигаемым им сейчас искусственным до-

мом, называемым культурой, но даже пе-

рестраивать земную биосферу в соответ-

ствии с архитектоникой своего технодома 
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– возводимого им техносферного мира 

как составной части техно-ноосферы. Но 

такая ноосфера – это громады городов и 

домов, в которые люди поселяются «доб-

ровольно», бегут из «плохой» биосферы в 

«хорошую», благоустроенную городскую 

техносферу. 

Мы не возражаем строительству но-

осферы как окультуренной биосферы, но 

только как дополнение к сохранению 

биосферы и укреплению биосферной без-

опасности. Как показывают исследова-

ния, далеко не все биосферные живые 

организмы можно окультуривать, когда в 

биосферном состоянии они приносят 

пользу человечеству. Можно привести яр-

кий пример создания в годы перестройки 

одним из фермеров большого поля в 

Брянской области для выращивания 

жень-шеня. Увы, такими целебными свой-

ствами, как в горах, растение не распола-

гало, поскольку равнинная и сотни лет 

обрабатываемая земля не обладала та-

ким богатством минералов, как биосфер-

ная природа гор, дающая ему богатую 

минералами жизнь.  

Огромные площади биосферных про-

странств замещаются сплошь техносферой, 

крупными городскими поселениями, про-

изводственными искусственными соору-

жениями, куда не просто перебираются, а 

даже и стремительно «перелетают» люди. 

Если в 1800 г. на земном шаре проживало 

около 50 млн горожан (5%), то сейчас, как 

показывают расчеты, – более 4 млрд (55%). 

Вслед за людьми сюда подтягиваются и 

животноводческие комплексы, птицевод-

ческие и звероводческие фермы и гидро-

понические производства. Естественных, 

биосферных почв из-за активной и осно-

ванной на технике земледельческой дея-

тельности людей осталось, по нашим рас-

четам, примерно на 150 лет эксплуатации. 

Далее человечество вынуждено будет пе-

рейти на производство продуктов питания 

уже на искусственных почвах и при помо-

щи биотехнологий, основанных на много-

кратном и весьма рациональном исполь-

зовании оставшегося на поверхности суши 

биовещества и биофилов.  

В этих условиях жесточайшей транс-

формации и даже деградации подверга-

ется человек, которому пока что хватает 

разума на жестокую эксплуатацию био-

сферных богатств несмотря на то что сама 

биосферная природа начинает мстить ему 

тоже жестоко за то, что он убивает ее. 

Всего один показательный пример из 

жизни России, когда 30 лет назад страна 

перешла к строительству капитализма. 

Уже в СССР в ходе индустриализации и 

урбанизации высоко поднялся уровень 

заболеваний онкологией (раком), сахар-

ным диабетом, но «статистика» прямо-

таки в капиталистической России поража-

ет объемами этого роста: всего за 20 лет 

нового тысячелетия болезни и смертность 

от этих заболеваний возросли в 3 раза. 

Больных этими болезнями сейчас добива-

ет коронавирус.  

Выделение и отделение человека от 

животного мира, его вековое социальное 

развитие представляют собой начало 

грандиозного этапа в трансформации пла-

неты, этапа, который находится в одном 

ряду с витализацией неживой земной ма-

терии. Человек, успешно развившийся из 

человекообразных существ, в основном 

прекратил дальнейшее телесное совер-

шенствование и вступил в эволюцию осо-

бого рода – социальную. Превращение ря-

да животных-гоминид в людей, представ-
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ляющее собой антропосоциогенез и длив-

шееся многие миллионы лет, шло вначале 

по линии развития социальных качеств, 

дополняющих природные. Но многочис-

ленные факторы социализации человека, 

основанные на труде, коллективной жиз-

недеятельности, общении и появлении ре-

чи (языка), на начальных стадиях развора-

чивались крайне медленно.  

Кроманьонец, по данным генетиков, 

как впервые заявил советский биолог  

И.Э. Лалаянц в своей книге «Шестой день 

творения. М., 1989» и подтверждают так-

же многие другие, появился 200 тысяч лет 

назад, а 40-60 тыс. лет назад сформиро-

вался человек с его еще элементарными 

нормами нравственности и мифологиче-

ской культурой. Понадобились затем де-

сятки тысяч лет, чтобы человек, социали-

зируясь, оторвался в формах существова-

ния от животных. Если в истории развития 

человечества первобытные люди, дале-

кие еще от понятия «homo sapiens», 

научились элементарно общаться с по-

мощью членораздельной речи около 0,5 

млн лет назад, то только около 6 тыс. лет 

назад появился финикийский буквенно-

звуковой алфавит, что дало возможность 

людям не только накапливать и хранить 

ценную информацию, но и ускорить  

технико-технологический прогресс. Если в 

X–VIII тысячелетиях до нашей эры начина-

ется переход от присваивающего хозяйства 

к производящему хозяйству, то рождение 

земледельческих цивилизаций относится к 

V–III векам до н.э., а духовная революция 

«осевого времени» (К. Ясперс), характери-

зующаяся возникновением науки, фило-

софии и религий нового типа, относится к 

VII–IV вв. до н.э. 

Несмотря на существенные сдвиги в 

социальном развитии людей и соответ-

ственно их социальных качеств, нараста-

ние в мире буржуазно-цивилизационной 

социальности как массового явления 

начинается с рождения научно-

технической эры, по сути, с XVII века. 

Именно с этого времени берет начало 

разворачивающаяся на Западе и усили-

вающаяся дисгармония в развитии при-

родных и социальных качеств человека. 

Дисгармония особенно становится замет-

ной во второй половине XX века, когда 

социум стремительно взлетает в развитии 

под мощным воздействием научно-

технической революции. И заодно – глу-

боким разорением и даже уничтожением 

биосферно-природного мира.  

Если на протяжении 10 тыс. лет земле-

дельческого развития людей в мире шло 

формирование естественных (земледель-

чески-биологических) производительных 

сил, то в течение всего последних двух 

столетий на смену им пришли сверхмощ-

ные научно-технические производитель-

ные силы, в тысячи раз превосходящие 

прежние. И хотя в мире более половины 

населения занято преимущественно руч-

ным трудом, на его долю приходится в 

итоге примерно сотая часть совокупного 

труда. Переработка техникой нашей пла-

неты на основе миллионов разных проек-

тов и замыслов привела к фундаменталь-

ным изменениям не только в биосфере, 

но и в человеке, как неотъемлемой части 

самой биосферной жизни антропного пе-

риода кайнозоя. Кайнозой был выделен в 

1829 г. бельгийским геологом Ж. Денуайэ. 

В кайнозое не только сложился своеоб-

разный мир растений и млекопитающих, 

но и появился человек разумный. Благо-
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даря его деятельности произошли преоб-

разования географического лика Земли, 

т.е. такие масштабные события земного 

мира, которых не было миллионы лет на 

Земле. 

Первую группу проблем представляют 

изменения, начавшие уже происходить в 

человеческом организме в ходе перехода 

к техногенному индустриальному разви-

тию на основе машинных технологий (в 

XVIII в.). Они способствовали изменениям 

в социальной и биологической природе 

человека, что обусловлено меняющимся 

характером человеческого труда – сокра-

щением физической нагрузки и возраста-

нием умственной. Такие изменения отра-

зились на росте «болезней цивилизации». 

Так, США ежегодно вынуждены тратить 

огромные средства, но это не помогает 

избавиться от сердечно-сосудистых и дру-

гих болезней – рака и сахарного диабета. 

По количеству больных и средней про-

должительности жизни США уступают да-

же кубинцам. Что касается коронавируса, 

то в США самая высокая в мире заболева-

емость и смертность. Такой огромной 

разбалансировки между социальными и 

природными качествами не только в США, 

но и в мире не было никогда. Еще 1800 

году 98% социальной энергетики челове-

чества приходилось на долю мускульной 

силы одомашненных животных и челове-

ка, а также его практического разума. 

Расчеты показывают, что за этот исто-

рически небольшой период физическая 

нагрузка на человека снизилась в среднем 

в 10–15 раз. Если учесть, что доземле-

дельческий человек для добычи продук-

тов питания вынужден был пробегать 20–

25 километров в день, а земледелец тру-

диться вручную на земле, делать заготов-

ки для скота на зиму, ухаживать за ним, то 

сам напряженный физический труд изо 

дня в день формировал крепкое тело че-

ловека. Это тело homo sapiens получил от 

весьма древнего биосферного человека и 

с нарастанием цивилизованности пронес 

его с незначительными изменениями че-

рез всю историю своего развития, практи-

чески до периода нынешней техногенной 

перестройки общества, когда машины 

начали стремительно заменять физиче-

ский труд и самого человека.  

Вторая группа проблем связана с 

нарастающим выводом человека из сфе-

ры естественного отбора в ходе соци-

ально-техногенной эволюции человече-

ского рода, что отражается на ухудшении 

показателей природного здоровья чело-

века от поколения к поколению. С про-

грессом техногенного общества и социа-

лизации человека стали формироваться 

новые условия жизни людей – искус-

ственные. В свое время Т. Мальтус пред-

видел выход человека из сферы влияния 

отбора, обусловленного естественными 

эволюционными процессами в биосфере. 

Такой выход был обусловлен улучшением 

условий жизни, поэтому Т. Мальтус пред-

лагал прямо-таки негуманные методы ор-

ганизации жизни для человечества, за-

ключающиеся в содержании населения в 

антисанитарных условиях. Начиная с 

научно-технической эры, особенно с про-

мышленной революции конца XVIII в., 

улучшение положительных условий жиз-

недеятельности людей шло почти в «гео-

метрической прогрессии», в результате 

чего заметно возросла средняя продол-

жительность жизни населения. Сейчас в 

мире она составляет более 67 лет, причем 
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для наиболее развитых стран – более  

80 лет. 

Третья группа проблем дальнейшей 

трансформации человека связана с про-

грессирующим уничтожением биосферы 

и, соответственно, разрушением ка-

честв биосферно-природного плана и 

нарастанием в человеке все больших от-

рицательных социальных и новых техно-

генных свойств. Живые организмы био-

сферы, включая и человека, составляют 

основу биосферы, когда организуют био-

тический круговорот на планете внутри 

биосферных объектов и обмениваются 

также со своим полным окружением ве-

ществом, энергией и информацией, фор-

мируя в то же время из всего биоприрод-

ного окружения свой небывалый дом. И 

если ранее, в доземледельческую и зем-

ледельческую эпоху общественного раз-

вития, в фундаментальных биосферных 

изменениях участвовала вся биота, и ре-

шающая роль еще не принадлежала че-

ловеку, то сейчас все уже изменилось. Че-

ловек сам увеличивает бесконечно свою 

численность и биомассу, разрушая былой 

биотический круговорот веществ, созда-

вая искусственные растения и животных 

постбиосферного содержания. Человек 

перестраивает земной дом биосферного 

живого вещества (почвенный покров) и 

создает уже свой искусственный дом.  

Человечество, несмотря на то что воз-

высилось над биосферой своей интеллек-

туально-социально-техногенной плотью, 

представляет собой неотъемлемый эле-

мент биосферы, порывающей с «биосфе-

рой В.И. Вернадского» и с гипотетической 

«Gaia Дж. Лавлока». Не желая это никак 

осознавать, техногенно разрастающееся 

общество уже коренным образом подо-

рвало большой и живой биосферный ор-

ганизм в первую очередь за счет его 

многогранного разрушения: загрязнения, 

проедания, сжигания, наконец, многоли-

кого физического уничтожения, создавая 

иной фундамент биоприродной и соци-

альной жизни – техносферный. И это 

убийство Gaia осуществляется не про-

сто ради вещи, а ради социального вос-

хождения человека при помощи вещи, а 

еще точнее – комбинированной суммы 

вещей, называемых техносферой.  

Четвертая группа проблем противо-

речивого развития общества связана с 

формированием техносферы и со стре-

мительным переходом человечества из 

нормальных биосферных условий жизни в 

техносферные, разворачиванием в тех-

носфере иной человеческой жизнедея-

тельности с переводом значительной ча-

сти растительного и животного миров в 

техносферные условия агропромышлен-

ного производства. Если сама техносфера 

представляет собой практически техни-

зированные земные пространства, за-

полненные искусственными сооружения-

ми (например, мегаполисы, постройки, 

дороги, технико-технологические объек-

ты, внебиосферные вещества и т.п.), то 

технобиосфера – это техносферные реги-

оны нашей планеты, в которых урбан-

технические, производственные и жилые 

объекты сочетаются с неглубоко транс-

формированной географической био-

сферной средой. В отличие от стелющейся 

по планете живой биосферы технобио-

сфера не является саморазвивающейся 

живыми организмами системой, а пред-

ставляет собой уже созданный конгломе-

рат естественного и искусственного. Им 

управляет человек, но там, где техносфе-
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ра еще не подавила биоразвитие, оно еще 

осуществляется на основе действия био-

сферно-природных закономерностей и 

биосферных технологий самовоспроиз-

водства. Промежуточными между био-

сферой и техносферой являются сельско-

хозяйственные регионы. Сейчас ученые 

уточняют данные – 55% покрыты антропо-

техногенными грунтами [6, с. 43-44]. 

И все же, на наш взгляд, допромыш-

ленное общественное развитие не 

настолько приводило к серьезной дис-

гармонии социального и природного в 

человеке, поскольку он сохранял био-

сферный динамизм жизни в силу доста-

точно напряженного сельскохозяйствен-

ного труда и еще оставался преимуще-

ственно природным существом, разви-

вавшимся в биосфере и под «биосферным 

контролем». Как показывает нам весьма 

большая и разнообразная статистика о 

состоянии здоровья современного чело-

века и обвального роста его болезней, 

негативные процессы и изменения стали 

нарастать с заметной прогрессией под 

воздействием усиливающегося беско-

нечно техногенного развития. В этот пе-

риод происходит быстро прогрессирую-

щий переход от преимущественно при-

родных условий жизни и деятельности 

людей к преимущественно социально-

техногенным, от «природно определенного 

человека» к «социально-возделанному». И 

если на первых порах в этом процессе су-

щественную роль играла западно-

европейская буржуазная промышленная 

революция конца XVIII в., то с середины 

ХХ века уже заметно – мировая научно-

техно-технологическая революция с со-

ответствующими ускоряющимися процес-

сами онаучивания, технизации, техноло-

гизации, урбанизации, техносферизации и 

негативной ноосферизации планеты 

Земля и самого цивилизирующегося че-

ловека. 

Как отмечают известные в нашей стране 

ученые-медики, уровень заболеваний 

«цивилизационными болезнями» стал 

расти быстрыми темпами с начала XX века, 

особенно ускоряясь во второй его поло-

вине. Болезни сердца, сердечно-

сосудистой системы и легких становятся 

сегодня самыми опасными и угрожающи-

ми для человечества. Ведущими фактора-

ми онкозаболеваний в условиях избыточ-

ного техногенеза с ослаблением иммунной 

системы человека является курение, хими-

ческие загрязнения атмосферы, а в по-

следнее время добавилось и техногенно 

загрязненное питание. Некоторые специа-

листы современные заболевания связы-

вают в основном с духовным состоянием 

человека. Безусловно, мы наблюдаем не-

редко телесные изменения от состояния 

психики и духа. Но анализ достаточно 

большого объема статистических и социо-

логических данных, о чем говорят факты 

выше, позволяет сделать вывод о том, что 

определяющим комплексным фактором, 

порождающим «цивилизационные болез-

ни» и другие трансформации органов в че-

ловеческом организме, является техноген-

ное общественное развитие, его воздей-

ствие через множество отрицательных по-

следствий на биологический мир, включая 

и организм человека. 

Реальное увеличение продолжитель-

ности жизни людей связано с открывши-

мися возможностями лучше использовать 

научные и многие практические достиже-

ния, чтобы эффективно бороться с болез-

нями и создавать весьма хорошие соци-
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альные и гигиенические условия жизне-

деятельности для всего населения. Но для 

борьбы с расширяющимися в ХХ–ХХI веках 

«техногенными болезнями» («болезнями 

цивилизации») нужны уже дорогостоящие 

средства медицинского и валеологическо-

го характера, формирование безопасного 

и здорового образа жизни в таких слож-

нотехногенных условиях жизнедеятельно-

сти. А это стоит достаточно больших мате-

риальных и денежных затрат как государ-

ства, так и самого населения. По некото-

рым данным, государство и граждане 

США, вместе взятые, для поддержания 

здоровья населения затрачивают в год 

около триллиона долларов, хотя итоги та-

ких трат невысокие, поскольку эти траты в 

буржуазном американском обществе ма-

лоэффективны, здесь меньшая средняя 

продолжительность жизни, чем на Кубе. 

За последние три десятилетия социали-

стическая Куба смогла построить отла-

женную систему здравоохранения, взятую 

в свое время в СССР. На душу населения 

врачей на Кубе в три раза больше, чем в 

США. Так же сильны биотехнологии и 

фармацевтическая промышленность, их 

лекарства недорогие и охотно покупаемы 

по всей Латинской Америке [4]. 

Раскручивается на суше и процесс сти-

хийной, новой техногенной искусственной 

эволюции жизни на планете Земля в тех-

носфере, которая стремительно захваты-

вает биосферные пространства социаль-

ными и во многом «индивидуальными» 

формами земной жизни. С одной сторо-

ны, человек все больше погружается в 

техносферную оболочку жизни, изначаль-

но формирующуюся развитыми странами 

мира и силой своей экономики, а с другой 

– своим технотворчеством создает новый 

мир, или даже новый космос, чего до ны-

нешнего времени не было во Вселенной. 

Что-то похожее, может быть, было, о чем 

говорят и ученые Универсальной истории 

(Д. Кристиан, Дж. Даймонд и др.), иссле-

дующие вселенские законы развития ми-

ра, но не такое. Ведь техносферная обо-

лочка для жизни «индивидуальна» как 

для разумных существ во Вселенной, так и 

условий жизни.  

Последствия стремительного возвыше-

ния такого надприродного человеческого 

(или даже постчеловеческого) разумного 

существа пока что не только не исследу-

ются современной наукой, но даже и не 

осознаются ею. Человек в представлениях 

ученых всего лишь прекратил свое даль-

нейшее природное совершенствование 

тела, освоив социальное поле деятельно-

сти и жизни. Но такое поле органически 

связано с историческим технико-

технологическим и техносферным разви-

тием, требующим преодоления с целью 

безопасной социализации человека с уче-

том гармоничного развития социума и 

биосферы. 

 

Список литературы  
 

1. Демиденко Э.С. Явление акселерации и антиакселерации: социально-техногенный аспект // 

/Проблемы современного антропосоциального познания.– Брянск: Изд. БГТУ, 2019. – Вып. 16. – С. 8-19. 

2. Демиденко Э.С., Дергачева Е.А., Попкова Н.В. Философия социально-техногенного развития мира. – 

М. - Брянск: Изд. БГТУ, 2011. – 388 с. 

3. Добровольский Г.В. Тихий кризис планеты // Вестник РАН. – 1997. – Т. 67. – №4. – С. 313-320. 

4. Зотов Г. Остров Свободы от COVID-19 // Аргументы и факты. – 2020. – №19. – С.14. 

po
dp

isk
a.

po
ch

ta
.ru



E.A. Dergacheva  
 

Humanities researches of the Central Russia № 4 (29), 2023                             19 

5. Исмайлова С.С. Влияние социально-экономических и биологических факторов на рост и развитие 

новорожденных в городе Курган: Автореф. дисс… на соискание уч. ст. канд. мед. наук. – Тюмень,  

2004. – 20 с.  

6. Кацура А., Отарашвили З. Экологический вызов: Выживет ли человечество. – М.: МЗ «Пресс»,  

2005. – 80 с. 

7. Розин В.М. Как можно помыслить представление о будущих поколениях // Мир психологии. – 2017. – 

№1. – С. 78-88. 

8. Строганова М.Н. Земельные ресурсы мира // Глобалистика: Международный междисциплинарный 

энциклопедический словарь. – М.; СПб; Н.-Й., 2006. – С. 339-340. 

9. Фролов И.Т. К постижению человека разумного и гуманного // Человечество в новой реальности: 

глобальные биотехнологические вызовы. – М.: КАНОН+, 2022. – 496 с. 

10. Фролов И.Т. Перспективы человека. – М.: Политиздат, 1983. – 352 с. 

11. Demidenko E.S., Dergacheva E.A. Global Human Transformation under Conditions of World Technogenic 

Development // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. International Conference  

«Responsible Research and Innovation» (2016). –  P. 201-208.  

12. Lovelock J.E. Gaia: a new look at life on Earth. Oxford Univ. – Press, 1979. 
 

References 
 

1. Demidenko E`.S. Yavlenie akseleracii i antiakseleracii: social`no-texnogenny`j aspekt // Problemy` sov-

remennogo antroposocial`nogo poznaniya. – Bryansk: Izd. BGTU, 2019. – Vy`p. 16. – S. 8-19. 

2. Demidenko E`.S., Dergacheva E.A., Popkova N.V. Filosofiya social`no-texnogennogo razvitiya mira. – M. - 

Bryansk: Izd. BGTU,  2011. – 388 s. 

3. Dobrovol`skij G.V. Tixij krizis planety` // Vestnik RAN. – 1997. – T. 67. – №4. – S. 313-320. 

4. Zotov G. Ostrov Svobody` ot COVID-19 // Argumenty` i fakty`. – 2020. – №19. – S.14. 

5. Ismajlova S.S. Vliyanie social`no-e`konomicheskix i biologicheskix faktorov na rost i razvitie novorozhden-

ny`x v gorode Kurgan: Avtoref. diss… na soiskanie uch. st. kand. med. nauk. – Tyumen`, 2004. – 20 s.  

6. Kaczura A., Otarashvili Z. E`kologicheskij vy`zov: Vy`zhivet li chelovechestvo. – M.: MZ «Press», 2005. – 80 s. 

7. Rozin V.M. Kak mozhno pomy`slit` predstavlenie o budushhix pokoleniyax // Mir psixologii. – 2017. – №1. – 

S. 78-88. 

8. Stroganova M.N. Zemel`ny`e resursy` mira // Globalistika: Mezhdunarodny`j mezhdisciplinarny`j 

e`nciklopedicheskij slovar`. – M.; SPb; N.-J., 2006. – S. 339-340. 

9. Frolov I.T. K postizheniyu cheloveka razumnogo i gumannogo // Chelovechestvo v novoj real`nosti: glob-

al`ny`e biotexnologicheskie vy`zovy`. – M.: KANON+, 2022. – 496 s. 

10. Frolov I.T. Perspektivy` cheloveka. – M.: Politizdat, 1983. – 352 s. 

11. Demidenko E.S., Dergacheva E.A. Global Human Transformation under Conditions of World Technogenic 

Development // The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. International Conference «Re-

sponsible Research and Innovation» (2016). –  P. 201-208.  

12. Lovelock J.E. Gaia: a new look at life on Earth. Oxford Univ. – Press, 1979. 
 

 

Для ссылки: Дергачева Е.А. Историческое изменение человека в эпоху производя-

щего хозяйства // Гуманитарные исследования Центральной России. – 2023. – №4 (29). 

– С. 7-19. 
 

DOI 10.24412/2541-9056-2023-429-7-19

po
dp

isk
a.

po
ch

ta
.ru


