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РЕЗюМЕ

Статья посвящена одной из актуальных проблем современной науки – 
проблеме соотнесения человека с окружающей его средой. Эта проблема 
рассматривается научным сообществом с разных сторон, в зависимости 
от составляющих среды. Принято считать, что экологические аспекты 
исследования этого взаимодействия лежат в области биологии, химии 
и физиологии, а социальные науки остаются вне предмета. Человек как суще-
ство биопсихосоциальное не может не взаимодействовать с компонента-
ми социальной среды. В статье обосновывается методика исследования 
состояния социальной среды, направленная на оптимизацию социально-
экологического взаимодействия в системе «человек – социальная среда». 
Этот подход позволяет оценить факторы социальной среды в аспекте 
человеческого измерения. Изучение влияния факторов социальной среды 
на демографическое поведение человека важно для оптимизации социаль-
но-экологического взаимодействия в системе «человек – социальная среда». 
В статье рассматриваются условия действия организованной личности 
в благоприятной и неблагоприятной социальной среде, прямое и косвен-
ное влияние факторов среды на демографические установки человека. 
Социальное и внутриличностное взаимодействие в человекоразмерной 
и нечеловекоразмерной социальной среде принимает различные формы 
и  способы, поскольку зависит от условий действия личности, включая 
нормы и ценности в ближайшем окружении и обществе в целом. Факторы 
социальной среды, оказывающие как прямое, так и косвенное воздействие 
на демографическое поведение человека, могут использоваться в качестве 
критериев оценки человекоразмерности социальной среды. В заключении 
говорится о значении полученных результатов для разработки способов 
экологизации социальной среды и её гармонизации по отношению к человеку.
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AbStrACt

The article is devoted to one of the topical problems of modern science – the prob-
lem of  correlating a person with his environment. This problem is considered 
by the scientific community from different angles, depending on the components 
of the environment. It is generally accepted that the ecological aspects of the study 
of this interaction lie in the field of biology, chemistry and physiology, and the so-
cial sciences remain outside the subject. Man, as a bio-psycho-social being, cannot 
but interact with the components of the social environment. The article substantiates 
the methodology for studying the state of the social environment, aimed at opti-
mizing the socio-ecological interaction in the system “man – social environment”. 
This  approach makes it possible to assess the factors of the social environment 
in terms of the human dimension. The study of the influence of factors of the social 
environment on the demographic behavior of a person is important for optimizing 
the socio-ecological interaction in the “man – social environment” system. The article 
discusses the conditions for the action of an organized personality in a favorable 
and unfavorable social environment, the direct and indirect influence of environ-
mental factors on a person’s demographic attitudes. Social and intrapersonal inter-
action in a human-sized and non-human-sized social environment takes various 
forms and methods, since it depends on the conditions of the individual’s action, 
including norms and values in the immediate environment of society as a whole. 
Factors of the social environment that have both direct and indirect effects on the de-
mographic behavior of a person can be used as criteria for assessing the human 
dimension of the social environment. In conclusion, it is said about the significance 
of the results obtained for the development of ways of greening the social environ-
ment and its harmonization in relation to a person.
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Проблема соотнесения человека с окружающей 
его средой в современном, быстро меняющемся мире 
является чрезвычайно актуальной. Если исходить 
из того, что человек по сути является эндемиком Зем-
ли, то возникает вопрос: почему проблема его выжива-
ния и развития принимает всё большую остроту? Поиск 
ответа на этот вопрос приводит к рассуждениям о про-
блеме человекоразмерности, которая связана с нали-
чием в окружающем мире двух относительно незави-
симых источников определённости. Один из этих источ-
ников находится вне человека и объективен – это соб-
ственно окружающая среда. Другой источник находится 
в самом человеке и включает его ментальные и физиче-
ские возможности. Смирнов С.А. считает эту проблему 
актуальной и важной для многих дисциплин, изучающих 
«не только природу – отношения вещей по поводу ве-
щей, но и человека в его отношениях к вещам и к другим 
людям» [1], то есть, к окружающей его социальной среде, 
являющейся объектом исследования социальных наук. 
В качестве предмета выступают отдельные её факторы 
и условия, в той или иной степени значимые для демо-
графического развития. 

Говоря об оценке состояния социальной среды, сле-
дует отметить, что в отечественной науке она традици-
онно является предметом исследования в области соци-
альной работы, в рамках которой оценивается в основ-
ном социальная микросреда и выявляются её проблем-
ные стороны, оказывающие негативное влияние на кли-
ента, снижающие его адаптивность и субъектность.

В социологии социальная среда обычно рассма-
тривается либо в аспекте отдельных её факторов, либо 
в контексте социального пространства, включающего со-
циальные институты и процессы. В то же время, в каче-
стве объекта социологического исследования социаль-
ная среда в целом предстаёт довольно редко. При этом 
она оказывает постоянное воздействие на современно-
го человека на трёх уровнях: на макроуровне – через по-
литику государства и государственные институты, на ме-
зоуровне – через политику региональных властей и ре-
гиональные институты, на микроуровне – через инфра-
структуру поселения и ближайшее окружение (семья, 
трудовой и учебный коллектив) [2]. Находясь в «эпицен-
тре» такого сложного воздействия, человек испытывает 
колоссальные психофизиологические нагрузки и прояв-
ляет различные адаптационные реакции, отражающиеся 
на модели его демографического поведения. Демогра-
фическое поведение человека включает его действия, 
связанные непосредственно с рождаемостью и смертно-
стью, брачностью и разводимостью, а также действия по 
отношению к своему здоровью и перемене места житель-
ства. Поскольку демографическое поведение детермини-
руется факторами социальной среды, целью исследова-
ния становится разработка методики оценки состояния 
социальной среды в контексте оптимизации социально-
экологического взаимодействия в системе «человек – со-
циальная среда». Такая оценка поможет выяснить, каким 
должно быть это взаимодействие, чтобы его результатом 
были условия, необходимые для демографического раз-
вития территории. Эти условия могут быть реализованы 

в конкретных, измеримых параметрах среды, соразмер-
ных человеку и его насущным потребностям.

Реализация поставленной цели исследования пред-
полагает решение ряда приоритетных задач:

• на первом этапе необходимо выделить в струк-
туре социальной среды ведущие факторы воздействия 
на демографическое поведение;

• на втором этапе предстоит оценить человекораз-
мерность этих факторов;

• на третьем этапе планируется разработка методов 
экологизации социальной среды, направленных на до-
стижение демографического благополучия региона.

Первый этап был реализован в 2015–2017 гг. в рам-
ках исследования демографического поведения моло-
дёжи при поддержке гранта РФФИ № 15-06-08543. По ре-
зультатам исследования была опубликована статья [3], 
в которой представлена структура социальной среды, 
объединяющая группы факторов, влияющих на форми-
рование демографических установок человека. Структу-
ра основана на концепции социальной среды Н.Ф. Рей-
мерса [4] и включает десять групп факторов. Первая груп-
па включает жилищные условия, охватывающие не толь-
ко жилую площадь, но также качество жилья и комфорт 
домашнего пространства. Вторая группа – экономиче-
ские факторы, обеспечивающие уровень и стабильность 
дохода. Третья группа факторов включает возможность 
трудоустройства, наличие вакансий, производственный 
режим и условия труда, а также межличностные отноше-
ния в трудовом коллективе. Четвёртая группа связана 
с качеством, доступностью и возможностью продолже-
ния образования. Большое значение имеет пятая груп-
па, обеспечивающая соблюдение и защищённость прав 
человека. Шестая группа факторов обеспечивает мас-
совые коммуникации, содержание и плотность инфор-
мационного потока. Седьмая группа факторов связана 
с пространственной организацией поселений и транс-
портной доступностью. Восьмая группа отражает куль-
турное многообразие и возможность посещения меро-
приятий и объектов культуры. К девятой группе относят-
ся политические элиты, органы власти, их доступность 
и эффективность. Десятая группа включает инфраструк-
туру и качество медицинских, медико-оздоровительных, 
туристических и досуговых услуг [3].

Демографическое благополучие общества базиру-
ется на процессах взаимодействия человека с социаль-
ной средой. Согласно типологии С.И. Петровой, они мо-
гут носить энтропийный (отрицательный) и негэнтро-
пийный (положительный) характер [5]. Как в социаль-
ной среде, так и внутри личности одновременно могут 
присутствовать энтропийные, либо негэнтропийные тен-
денции, а также те и другие одновременно. 

Наилучшим вариантом социально-экологическо-
го взаимодействия является тот, при котором в системе 
«личность – социальная среда» полностью отсутствуют 
энтропийные тенденции, и социальная среда не ограни-
чивает развитие личности, либо отсутствует противобор-
ство энтропийных тенденций с негэнтропийными, благо-
даря чему личность не дезорганизует среду. Всё это воз-
можно при условии человекоразмерности социальной 
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Т А Б л И ц А   1
СоЦИАльНое И вНУТРИлИЧНоСТНое 
вЗАИмодейСТвИе в ЧеловекоРАЗмеРНой 
И НеЧеловекоРАЗмеРНой СоЦИАльНой СРеде

t A b l E   1
SoCIAl And InTRAPERSonAl InTERACTIon  
In A HumAn-SIzEd And non-HumAn-SIzEd SoCIAl 
EnVIRonmEnT

Составляющие социальной 
среды

Условия действия организованной личности

Социальная среда с негэнтропийными 
тенденциями

Социальная среда с энтропийными 
тенденциями

1. Жилищные условия: размер 
жилой площади, качество жи-
лья и комфорт домашнего 
пространства

На рынке достаточно качественного 
и недорогого жилья, есть возможность 
выбора по качеству и цене. Низкий процент 
ипотеки.
Человек приобретает квартиру любым 
удобным способом, либо строит дом, 
не уезжает из региона, имеет возможности 
для сезонной смены жилья. Потребности че-
ловека в жилье полностью удовлетворены.

На рынке недостаточно качественного 
и недорогого жилья, ограничен выбор 
по качеству и цене.
Высокий процент ипотеки.
Человек проживает в общежитии, 
у родственников или на съёмной квартире, 
Не может приобрести собственное жильё, 
откладывает расширение семьи, думает 
об отъезде, при возможности покидает 
регион.

2. Экономические условия: 
уровень экономической 
обеспеченности, стабильность 
дохода

Экономические условия среды достаточны 
для осуществления насущных потребностей 
отдельной личности и формирования 
среднего класса как основной страты 
общества.
Человек удовлетворяет потребности 
в сохранении здоровья, образовании, 
а также культурные потребности 
и потребности самореализации, может 
делать накопления и путешествовать.

Экономические условия ограничены, низкие 
среднедушевые доходы препятствуют 
формированию среднего класса. Высокий 
уровень бедности.
Человек экономит на питании, образовании 
и лечении, откладывает демографические 
планы, при возможности стремится уехать 
«на заработки», либо мигрирует в другой 
регион в поисках лучших условий жизни.

3. Наличие вакансий, про-
изводственный режим, усло-
вия труда и межличностные 
отношения, наличие вакансий 
на рынке труда и возможности 
трудоустройства

Развитый рынок труда, отсутствие  
или низкий уровень безработицы, высокий 
уровень заработной платы, есть перспектива 
карьерного роста.
Человек имеет постоянную работу, хороший 
и стабильный заработок.

Депрессивный рынок труда, высокий  
уровень безработицы, низкий уровень зара-
ботной платы.
Человек не может найти постоянную работу 
с достойным уровнем оплаты. В поисках ра-
боты может уехать из региона. Демографи-
ческие планы отодвигаются на более стар-
ший возраст, либо отменяются.

среды. Ранее термин «человекоразмерность» рассматри-
вался применительно к человеку и его качествам и воз-
можностям с точки зрения философии [6, 7]. Л.А. Степаш-
ко говорила о критерии человекоразмерности приме-
нительно к дополнительному образованию и индиви-
дуализации обучения [8]. И.Н. Бережная рассматривала 
«человекоразмерность» как принцип и предлагала учи-
тывать его при осмыслении техносферы, рассматривая её 
в единстве с человеком [9]. С.С. Игнатьевой было отмече-
но, что и социальным наукам, вслед за естественнонауч-
ными дисциплинами, приходится опредмечивать и ана-
лизировать человекоразмерность как самостоятельную 
проблему и цель такого общественного развития, при ко-
тором вложения в человека и в создание человеческого 
капитала становятся самыми эффективными с точки зре-
ния перспектив общественного развития [10].

Социология позволяет рассматривать человекораз-
мерность применительно к условиям социальной среды. 
Учитывая, что социальная среда имеет объективное зна-
чение по отношению к человеку, который постоянно вы-

нужден адаптироваться к её условиям, в нашем исследо-
вании установлен приоритет человека в системе «чело-
век – социальная среда». В процессе адаптации человек 
действует как социально организованная личность, име-
ющая свои установки и потребности, соблюдающая об-
щественные нормы и правила. При этом он по-разному 
адаптируется в социально организованной и структури-
рованной среде с негэнтропийными тенденциями и в де-
зорганизованной среде с энтропийными тенденциями. 
Чем сильнее дезорганизована среда и ярче энтропийные 
тенденции в ней, тем больше подвергается стрессу чело-
век, живущий в такой среде. В связи с этим одновремен-
но с качественной оценкой человекоразмерности окру-
жающей среды необходимо измерение социального са-
мочувствия граждан. Эти задачи могут быть реализованы 
на втором этапе с помощью опросных методов. В табли-
це 1 приведены критерии оценки составляющих социаль-
ной среды в аспекте условий действия личности. По каж-
дой составляющей дана краткая характеристика условий 
среды с негэнтропийными и энтропийными тенденциями.
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Т А Б л И ц А   1  (продолжение) t A b l E   1  (continued)

Составляющие социальной 
среды

Условия действия организованной личности

Социальная среда с негэнтропийными 
тенденциями

Социальная среда с энтропийными 
тенденциями

4. Возможность получения 
и продолжения образования, 
его качество и доступность

Наличие образовательных учреждений  
всех форм и уровней с доступной оплатой.
Наличие бюджетных мест.
Человек может получить желаемое образо-
вание, не выезжая за пределы региона,  
обучать детей в своём регионе, не отправляя 
в другие регионы.

Недостаток или отсутствие образовательных 
учреждений с доступной оплатой. Нехватка 
или отсутствие мест в детских садах, бюджет-
ных мест в учреждениях среднего и высшего 
образования.
Человек не может получить желаемое  
образование, либо обучать детей и уезжает 
за пределы региона.

5. Соблюдение правовых 
норм, защищённость прав 
человека

Законы, направленные на защиту прав  
и свобод человека, выполняются, а правовая 
защищённость создаёт основу для форми-
рования у человека уверенности в завтраш-
нем дне.

Отсутствуют либо не выполняются законы, 
направленные на защиту прав и свобод  
человека. 
Отсутствие уверенности человека в завтраш-
нем дне детерминирует его миграционные 
намерения.

6. Доступность 
и своевременность 
информации, содержание 
информационного потока

Развитая информационная среда, свободные 
СМИ. Человек имеет доступ к объективной 
и информация, в том числе доступ в Интер-
нет в любом населённом пункте. 

Ограниченная информационная среда,  
отсутствие свободных СМИ, Интернет-сетей. 
Человек не получает необходимой информа-
ции, не имеет коммуникации с внешним  
миром, что способствует миграции.

7. Организация пространства 
поселений, транспортная 
доступность

Развитая сеть транспортных коммуникаций, 
обеспеченность видами транспорта, невысо-
кие расходы на проезд.
Человек может быстро перемещаться  
между населёнными пунктами и районами,  
добираясь на работу и учёбу независимо 
от сезонности.

Сеть транспортных коммуникаций не разви-
та, отсутствует возможность посещения  
отдалённых районов и населённых пунктов. 
Плохая обеспеченность видами транспорта, 
высокие цены на проезд.
Человек не может перемещаться между  
населёнными пунктами и районами,  
из-за чего бросает работу или учёбу 
и при возможности мигрирует за пределы 
региона.

8. Культурное многообразие, 
возможность посещения 
театров, музеев, выставок 
и т.п.

Развитая сеть культурных учреждений 
(театров, музеев, библиотек).
Человек удовлетворяет свои культурные  
потребности, гармонично развивается  
личность.

Отсутствие либо недостаток культур-
ных учреждений не позволяет человеку 
удовлетворять культурные потребности, 
не развивается и не самоактуализируется 
его личность.

9. Политические 
элиты, органы власти, 
взаимодействие с ними

Политические элиты открыты гражданам, 
представляют и отстаивают их интересы.  
Активное и пассивное избирательное право 
не нарушается.
Человек доверяет властям, активно участву-
ет в политической деятельности.

Политические элиты не представляют инте-
ресы граждан. Избирательные права нару-
шены, человек не может участвовать в поли-
тической деятельности, не доверяет властям, 
политически пассивен, игнорирует выборы, 
не видит перспективы развития.

10. Возможность отдыха 
и оздоровления, качество 
туристических и досуговых 
услуг

Хорошо развита сеть санаториев и лечебно-
оздоровительная инфраструктура в целом. 
Имеется развитая индустрия отдыха и досу-
га, есть возможность для занятий физкульту-
рой и спортом, вести здоровый образ жизни. 
Человеку доступны качественные медицин-
ские услуги и отдых.

Лечебно-оздоровительная инфраструктура, 
индустрия отдыха и досуга не развиты.  
Человек не может получить качественные 
медицинские услуги и отдых, в результате 
чего страдает его здоровье, в том числе  
репродуктивное. Для ведения здорового  
образа жизни и приобщения к нему детей 
не хватает средств или времени.

Из таблицы 1 видно, что все факторы социальной 
среды, имеющие энтропийные тенденции, способству-
ют изменению демографического поведения и стиму-
лируют человека к изменению репродуктивных пла-

нов (отказу от рождения детей), а также к миграции 
из региона. Первые два фактора, а именно жилищный 
и экономический, непосредственно и в наибольшей 
степени влияют на репродуктивные планы человека, 
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отдельные факторы сильнее стимулируют миграци-
онные намерения. 

Следует отметить, что примеры, приведённые в та-
блице 1, не исчерпывают всего многообразия взаимно-
го воздействия человека с окружающей среды. Напри-
мер, в политической составляющей социальной среды 
воздействие может проявляться не только в аспекте 
участия человека в выборах или взаимодействии с вла-
стями. С точки зрения соразмерности человека и поли-
тической среды можно рассмотреть различные факто-
ры, имеющие отношение как к личности, так и к среде. 
Это  могут быть требования, предъявляемые к физио-
логическому (биологическому) состоянию чиновника, 
его моральным качествам, системе ценностей и т. д. Тре-
бования к среде должны обеспечить индивиду стабиль-
ное существование и развитие без использования таких 
негативных явлений коррупционные «откаты» и запрет 
на получение дополнительных доходов. Непрекраща-
ющийся процесс удорожания жизни при фиксирован-
ной заработной плате и установленных запретах на по-
лучение дополнительных доходов подталкивает чинов-
ников к поиску путей пополнения личного бюджета [11].

Ряд факторов, не представленных в таблице 1, име-
ют косвенное влияние на демографическое поведение 
человека и могут быть использованы в качестве допол-
нительных критериев оценки человекоразмерности со-
циальной среды как места обитания. Это такие крите-
рии, как безопасность, эстетика, комфорт, возможность 
самореализации, а также сакральность и память места. 
На наш взгляд, наиболее значимыми для развития яв-
ляются критерии безопасности и возможности саморе-
ализации. Их высокая значимость связана, во-первых, 
с комплексностью, обусловленной одновременно не-
сколькими факторами, указанными в таблице. Напри-
мер, правовая составляющая играет исключительную 
роль в обеспечении безопасности человека, который мо-
жет получить со стороны структур безопасности защиту 
от социальных поллютантов. В современном мире безо-
пасность является для человека базовой потребностью. 
Критерий возможности самореализации также является 
комплексным, поскольку для самореализации необхо-
димы не только развитая инфраструктура рынка труда, 
но и доступность способов реализации, которая, в свою 
очередь, связана с уровнем дохода, уровнем образова-
ния и даже состоянием здоровья человека. Если уро-
вень дохода и образования обеспечивают человеку га-
рантии получения нужной специальности, то состояние 
здоровья гарантирует возможность применить получен-
ные компетенции и самореализоваться в полной мере. 

Для наиболее полной и объективной оценки чело-
векоразмерности социальной среды, кроме основных 
критериев, апробированных в предыдущих исследова-
ниях, необходимо включать в опросные методики до-
полнительные критерии, такие как безопасность, эсте-
тика, комфорт, возможность самореализации, а также 
сакральность и память места. В качестве инструмента-
рия для исследований данной проблемы предлагаются 
ранее успешно апробированные методики массового 
опроса населения и экспертного опроса. 

ЗАклюЧеНИе

Таким образом, исследование человекоразмерно-
сти социальной среды позволит получить и оценить со-
вокупность факторов, детерминирующих демографиче-
ское поведение населения в аспекте его воспроизвод-
ства и использовать полученные результаты для  раз-
работки способов экологизации социальной среды, 
направленных на её гармонизацию по отношению к че-
ловеку и достижение их максимальной соразмерности.
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