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Природа - один из самых древних философских концептов. С развитием философской
мысли менялось и то, как философы мыслят природу. К настоящему времени А.В. Ахутин
[1] в своём исследовании показал, что центральный сдвиг в осмыслении природы произо-
шел на рубеже Нового времени, когда античная «фюсис», которую нужно было созерцать,
превратилась в новоевропейскую «натуру», над которой следовало ставить эксперимен-
ты. При этом, читая его работу, сложно не заметить наличие какого-то дополнительного,
третьего взгляда, к которому склоняется сам автор, который во многом опирается на
философию М. Хайдеггера, впервые помыслившего бытие как нечто хрупкое и конечное.

Но если у Ахутина имело место лишь указание на какое-то новое - не новоевропейское
и не античное - понимание природы, то в современной философии уже можно видеть, как
оно становится окончательно видимым и в полной мере заявляет о себе [1].

Современное понимание природы во многом опирается на значимые события XX века,
которые показали, что мир - это нечто хрупкое и маленькое. Классическое новоевропей-
ское жесткое деление наук претерпевает кризис, что привело к огромному количеству
междисциплинарных областей знания, например, таких как геофизика, биохимия и т.д.,
исходя из чего мы можем сделать вывод, что приходит понимание того, что мир - это не
отдельные части, но нечто единое и целостное. Такие изменения происходят и в понима-
нии природы - она перестала быть чем-то отдельным от человека, полем его реализации,
авторы акцентируют внимание на том, что человек - неотъемлемая, но всё-таки часть
природы.

Говорить о замкнутости природы и человека в ней можно в двух плоскостях: 1) чело-
века, как существа, не имеющего привилегий среди остальных живых существ (отказ от
антропоцентризма), т.е. человек на равных включен в мир со всеми остальными живыми
существами; 2) рассмотрение природы (экологической ситуации) как одного из элементов
человеческого контроля наравне с экономикой и политикой: то есть эта плоскость предпо-
лагает, что политические и экономические решения (способы использования природных
ресурсов) влияют на климатические изменения и отношение человека к природе.

В своих исследования авторы в первую очередь обращают внимание на оппозицию
природа/культура, и каждый предлагает свое решение. Нередко данная оппозиция свя-
зывается с рядом других, которые были порождены в эпоху Нового Времени. А также
акцентируется внимание на том, что оппозиция природы и культуры - это продукт евро-
пейской философии.

Понимание природы человеком в любом периоде отражает его представления о науках,
культуре, в том числе религии, и, конечно, о том, как устроен мир. И природа как фюсис,
и природа как натура, и природа в современном понимании (хотя всегда стоит делать
оговорку, что это уже не та природа, что была в Новое время) воплощают и собирают
в себе мировоззренческие позиции эпох и распространяется на многие сферы социальной
жизни, а также и не социальной жизни тоже, что мы можем сейчас наблюдать. Как от-
мечают современные исследователи, чтобы попробовать исправить ситуацию, возникшую
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из-за Новоевропейского способа мыслить, прежде всего стоит поменять своё мышление
и отношение к природе, а не просто искать способы, ставящие её в эксплуатационное
положение.
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