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В статье рассматривается методика аналитического определения границ зон оптимально-
го, нормального и угнетенного качества жизни в пространстве факторов: «уровень питания», 
«уровень медицинского обслуживания», «степень чистоты окружающей среды» в потенциаль-
ной нише. Методика основана на применении функций влияния социально-экологических 
факторов, предложенных Д. Медоузом в  глобальной модели развития «Пределы роста». Ис-
пользуется гипотеза о равном вкладе в относительное изменение продолжительности жизни 
относительных изменений функций влияния факторов. Библиогр. 34 назв. Ил. 5. Табл. 2.
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In classical ecology the concept of “ecological niche” is used for estimating living conditions. By anal-
ogy, we consider the socio-ecological niche as hypervolume in a multidimensional space of factors that 
determine the quality of life of the population. A potential niche is built for the world’s population as 
a whole and realized for the population of a state or region. In the article the method of analytical de-
termination of the boundaries of zones of optimal, normal and oppressive quality of life is considered 
under the rubric of the factors: ‘level of nutrition’, ‘level of medical care’, ‘purity of the environment’ in 
a potential niche. Th e method is based on using the infl uence functions of social and environmental 
factors proposed by D. Meadows in the global development model “Limits to Growth”. Th e hypothesis 
about equal contribution to the relative change of life expectancy about the changing roles of infl uence 
factors is used. Th e niches of quality of life of Imperial Russia, the Soviet Union and the Russian Federa-
tion are projected for the time interval from 1913 to 2010, as the socio-economic statistical information 
is not diff erentiated in terms of income, the niches degenerated to points that form a trajectory of the 
quality of life in the space of a potential social-ecological niche. Th e trajectory has the shape of a loop, 
located in areas of strong oppression (1913–1968 years) (1988–2004 years) and moderate oppression 
(1968–1987 years) (2005–2010 years) of quality of life. Th e descending branch of the “Russian cross” 
dating back to the ‘perestroika’ (restructuring) and ‘market reforms’ period corresponds to a dramatic 
decrease in the quality of life and explains the reason for the formation of ‘the Russian cross’ as it is 
known in demography. Th e location of the trajectory of quality of life the USSR and Russia in the space 
of a potential niche reveals that the main limiting factors of this characteristic were and still are socio-
economic factors. Environmental pollution is of secondary importance. Refs 34. Figs 5. Tables 2.

Keywords: socio-ecological niche, quality of life, the potential and realized niches, the boundaries 
of zones of life quality, “Russian cross”.

Информационное обеспечение методик оценки качества жизни

Из множества определений понятия «качество жизни населения» сошлемся 
лишь на опубликованные в справочных изданиях [1–3]. По дефиниции Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) качество жизни — это восприятие индиви-
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дами их положения в  жизни в  контексте культуры и  системе ценностей, в  кото-
рых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами [4]. 
Из определений следует, что качество жизни — это неоднозначная качественная 
категория, нуждающаяся в информационной и в алгоритмической конкретизации.

Существует несколько точек зрения на способ получения информации о ка-
честве жизни населения [4]. Объективный способ предполагает использование 
официальных статистических данных и  построение индикаторов, характеризу-
ющих объективные условия жизни населения. Несомненным достоинством объ-
ективного способа является стандартизация многих показателей качества жизни, 
обеспечивающая возможность сопоставления данных, относящихся к различным 
государствам (регионам), и  доступность информации, публикующейся в  стати-
стических справочниках и ведомственных сайтах. Недостаток этого способа — от-
сутствие показателей, характеризующих группы населения с различным социаль-
но-экономическим статусом. Субъективный способ основывается на результатах 
социологических исследований и экспертных оценок, отражающих субъективное 
восприятие людьми условий жизни. Комбинированный способ предполагает ис-
пользование как объективных, так и субъективных показателей.

Количество и значимость показателей, использующихся авторами и организа-
циями для оценки качества жизни, существенно различаются. Приведем несколько 
примеров. Известным способом оценки качества жизни является индекс развития 
человеческого потенциала (Human Development Index (HDI)) ежегодно рассчиты-
ваемый по статистическим данным экспертами Программы развития ООН [5]. 
Дж. Форрестер рассчитывал качество жизни по уровню питания, материальному 
уровню жизни, уровню загрязнения природной среды и плотности населения [6]. 
В методике, разработанной по заказу Министерства экономического развития РФ, 
качество жизни оценивается по 19 показателям, объединенным в 7 групп [4].

Понятие социально-экологическая ниша

В этой статье рассматривается методика аналитического определения много-
мерной социально-экологической ниши. Она является аналогом классической 
ниши Д. Хатчинсона, представляющей собой гиперобъем в  многомерном про-
странстве экологических факторов, в пределах которого возможно существование 
вида или популяции. 

Выделяют фундаментальную (потенциальную) и  реализованную экологи-
ческие ниши. Фундаментальная ниша строится для таксономической единицы 
в целом и охватывает весь диапазон факторов, в котором она может существовать. 
Реализованная ниша строится для отдельной популяции, живущей в конкретном 
месте. Поэтому реализованная ниша обычно меньше фундаментальной и размеща-
ется внутри нее. Фундаментальной социально-экологической нишей будем назы-
вать гиперобъем в многомерном пространстве факторов, определяющих качество 
жизни населения Земли в  целом. Этот гиперобъем ограничивается диапазонами 
толерантности по каждому из факторов. Реализованные ниши строятся для насе-
ления государств или регионов и отражают их социально-экологический статус [7].

В нише Хатчинсона выделяют три структурные единицы: зону с условиями, наи-
более благоприятными для жизни популяции (зону оптимума); зону, в которой усло-
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вия жизни допускают неограниченно долгое существование популяции (зону нор-
мальных условий жизни); зону с условиями жизни, угнетающими развитие популя-
ции (зону угнетения, или пессимума). Зоны имеют ту же размерность, что и ниша [8].

В количественной экологии вообще, и в экологическом моделировании, в част-
ности, обычно используются многофакторные зависимости, влияющие на разви-
тие организмов: ∑-модели, L-модели и М-модели [9, 10]. Последняя из них, предло-
женная Митчерлихом для взаимозависимых факторов, предпочтительнее осталь-
ных и записывается в виде

( ) ( ),� ,� , ,�� , , , ,
n

n i
i

c c c c i nϕ
=

… = Ψ = …∏1 2
1

1 2
 

где ( ),� ,� , �nc c cϕ …1 2 — функция, характеризующая степень благополучия популяции, 
находящейся под воздействием факторов ,� ,� , nc c c…1 2  (например, скорость роста 
как функция температуры, освещенности, концентрации минеральных веществ); 

( )icΨ — функция, характеризующая степень воздействия на популяцию фактора 
ic ; П — знак произведения.

Под взаимодействием факторов имеется в виду ситуация, когда реакция ор-
ганизма на заданное изменение какого-либо одного фактора зависит от значений 
другого или других факторов. Н. Ф. Реймерс определяет качество жизни как «со-
вокупность условий, обеспечивающих (или не обеспечивающих) комплекс здоро-
вья человека — личного и общественного, т. е. соответствие среды жизни человека 
его потребностям, интегрально отражаемое средней продолжительностью жизни, 
мерой здоровья людей и уровнем их заболеваемости» [1]. Этой дефиниции хоро-
шо соответствует М-модель ожидаемой продолжительности жизни, предложенная 
Д. Медоузом в глобальной модели развития «Пределы роста» [цит. по: 11]:

L = � F zS L L Lσ⋅ ⋅ ⋅  ∙ ( )I PL L−1 ,

где S = 28 лет — ожидаемая продолжительность жизни населения в традиционной 
сельской цивилизации; LF = LF(F) — функция влияния уровня питания на продол-
жительность жизни; Lσ = Lσ(σ)  — функция влияния уровня медицинского обслу-
живания; Lz = Lz(z) — функция влияния уровня загрязнения окружающей среды; 
LI = LI(I) — функция влияния уровня промышленного производства; LP = LP(P) — 
функция влияния урбанизации. Аргументами функций влияния являются: уро-
вень питания F, выраженный в единицах годового прожиточного минимума (230 кг 
зерна или 770 000 ккал на человека в год), уровень влияния медицинского обслужи-
вания на душу населения σ (в долларах США); уровень загрязнения окружающей 
среды Z (в долях единицы); уровень промышленного производства на душу насе-
ления I (в долларах США), уровень урбанизации P (в долях городского населения 
от общей численности населения). Все аргументы являются объективными эконо-
мическими, социальными и экологическими показателями, которые можно найти 
в справочных изданиях.

Для сокращения дальнейших рассуждений рассмотрим упрощенную M-модель 
ожидаемой продолжительности жизни населения:

 � �F zL S L L Lσ= ⋅ ⋅ ⋅ . (1)
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Такое упрощение не препятствует пониманию существа предполагаемого под-
хода к определению границ зон оптимального, нормального и угнетенного каче-
ства жизни в многомерном пространстве факторов фундаментальной социально-
экологической ниши. Выражение (1) перепишем в виде

L = S · k,           k=LF · Lσ ·LZ,

где k — качество жизни; S — коэффициент пропорциональности.
Графики функций влияния � �( )F FL L F= , � �( )L Lσ σ σ= , � �( )Z ZL L Z=  предлага-

ются в глобальной модели «Пределы роста» Д. Медоуза [цит. по: 11].

Аналитическое определение границ зон качества жизни населения 
для фундаментальной социально-экологической ниши

Для определения границ зон оптимального, нормального и угнетенного каче-
ства жизни по уравнению (3) примем следующие обозначения и параметры:

( )Lτ  — ожидаемая продолжительность жизни, соответствующая левой границе 
зоны оптимума ( ( )L τ =85 лет);

( )�L τ τ+Δ — ожидаемая продолжительность жизни, соответствующая правой 
границе зоны оптимума ( ( )�L τ τ+Δ  =100 лет). Заметим, что значения ( )Lτ  и  ( )�L τ τ+Δ — 
принимаются по усмотрению исследователя;

( )
FL
τ , ( )Lτ

σ , ( )
zL τ  — искомые значения функций влияния, соответствующие левым 

границам зон оптимального качества жизни;
( )
FL
τ τ+Δ , ( )L τ τ

σ
+Δ , ( )

zL τ τ+Δ  — значения функций влияния, соответствующие пра-
вым границам зон оптимального качества жизни. Эти значения считаются извест-
ными и определяются по функциям FL , Lσ , ZL , представленным в графической 
форме ниже. 

Задача поиска границ зон качества жизни формируется, таким образом, как 
определение трех неизвестных ( )

FL
τ τ+Δ , ( )L τ τ

σ
+Δ , ( )

zLτ τ+Δ  по одному уравнению (1). 
Это некорректно поставленная задача. Для ее решения необходимо принять не-
которые дополнительные гипотезы, возможно несколько и, следовательно, будет 
несколько способов решения задачи. Рассмотрим один из них.

Запишем очевидное следствие уравнения (1):
( )( )

( )( )

�
( F

F

L L
L L

τ ττ τ

ττ

+Δ+Δ
=

 
∙
 

( )

( )

L

L

τ τ
σ

τ
σ

+Δ

 
∙

( )

( )
� )z

z

L
L

τ τ

τ

+Δ
.

Известно, что относительное изменение приращения произведения равно сумме 
относительных приращений всех сомножителей, т. е.

 

( ) ( )( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

�
�

zF

zF

L L L L
L LL L

τ ττ τ
σ

τ ττ τ
σ

Δ Δ Δ Δ= + + , (2)

где Δ — оператор одностороннего приращения, например:

 ( )( ) ( )� � �L L L ττ τ τ+ΔΔ = − . (3)
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Соотношение (2) позволяет воспользоваться правдоподобной гипотезой о рав-
ном вкладе в относительное изменение продолжительности жизни относительных 
изменений трех функций влияния, т. е.

( ) ( ) ( )
zF

F z

L L L
L L L

τ τ τ
σ

σ

Δ Δ Δ= = .

Следовательно, имеем
( )( )

( )( )

� F

F

L L
L L

ττ

ττ
Δ Δ=1

3 ; (4)

( )( )

( )( )

�L L
L L

ττ
σ
ττ
σ

Δ Δ=1
3 ; (5)

Рис. 1. Функции влияния социально-экологических факторов на каче-
ство жизни населения:

а — уровня питания (F); б — уровня медицинского обслуживания (σ); в — 
уровня загрязнения окружающей среды (Z)
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( )

( )

( )

( )
� z

z

L L

L L

ττ

τ τ
Δ Δ=1

3
. (6)

Каждая из  этих пропорций позволяет найти значения функции влияния 
, ,F zL L Lσ , соответствующие левой границе зоны оптимального качества жизни для 

каждой из них. Заметим, что найденные таким образом значения функций ( )
FL
τ , ( )Lτ

σ , 
( )
zLτ  соответствуют также правым границам зон нормального качества жизни.

Задачу определения значений функций влияния, соответствующих левым гра-
ницам зон нормального качества жизни, решают также с помощью пропорций (4)–
(6) при следующих параметрах: ( )�L τ τ+Δ  =85 лет, ( )Lτ =70 лет, значения функций вли-
яния ( )

FL
τ τ+Δ , ( )L τ τ

σ
+Δ , ( )

zL τ τ+Δ , соответствующие правым границам зон нормального
качества жизни принимаются равными значениям ( )

FL
τ , ( )Lτ

σ , ( )
zL τ  функций влияния,

соответствующим уже определенным левым границам зон оптимума. 
Используя графические зависимости � �( )F FL L F= , � �( )L Lσ σ σ= , � �( )Z ZL L Z=  

(см. рис. 1), по найденным значениям функций ( )
FL
τ , ( )Lτ

σ , ( )
zLτ  нетрудно определить 

границы зон оптимального нормального и  угнетенного качества жизни в  про-
странстве независимых аргументов F, σ, Z (табл. 1).

Таблица 1. Границы зон качества жизни населения 
в пространстве социально-экологических показателей

Зоны качества жизни
Уровень 
питания

Уровень 
медицинского 
обслуживания

Уровень 
загрязнения 

окружающей среды
LF F Lσ σ LZ Z

Летальная зона 0–0,60 0–1,00 — — — —
Зона сильного угнетения 0,60–1,017 1,00–1,50 1,0–1,559 0–38 0,2–0,701 0,65–1,0
Зона умеренного угне-
тения 1,017–1,135 1,50–1,75 1,559–1,740 38–55 0,701–0,798 0,56–0,65

Зона слабого угнетения 1,135–1,234 1,75–2,00 1,740–1,890 55–80 0,798–0,855 0,4–0,56
Зона нормальных условий 1,234–1,320 2,00–3,00 1,890–2,020 80–100 0,855–0,944 0,28–0,4
Зона оптимальных усло-
вий 1,320–1,400 3,00–4,00 2,020–2,140 100–200 0,944–1,00 0–0,28

Реализованные социально-экологические ниши 
населения СССР и России

Выбор единицы измерения аргументов функций влияния � �( )L Lσ σ σ= ,
� � �( )F FL L F= , � �( )Z ZL L Z=  нуждается в пояснениях. 

1. Аргументом функции � �( )L Lσ σ σ=  является уровень медицинских услуг на
душу населения, выраженный в  долларах США в  ценах начала XX в. Это выбор 
Д. Медоуза, реализовавшего модель глобального развития «Пределы роста» на пе-
риод с 1900 по 2100 гг. Доллар США имел золотой эквивалент еще в XIX столетии. 
В то время унция золота равнялась 19,3 долл. Курс доллара снижался очень медлен-
но. В 1899 г. 1 долл. был эквивалентом 1,50463 г чистого золота [12]. При использо-
вании функции � �( )L Lσ σ σ=  для оценки временной изменчивости качества жизни 
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населения необходимо учитывать изменчивость курса доллара за счет инфляции. 
Известно, что в 30-х гг. XX столетия курс снизился до 35 долл. за унцию золота. Это 
соотношение удерживалось до 1960-х гг. К 1973 г. курс доллара упал до 42 долл. за 
золотую унцию, а в 1976  г. привязка доллара к  золотому эквиваленту была офи-
циально отменена [13]. Индекс потребительских цен США в период 1957–2007 гг. 
увеличился более чем в 7 раз, а за XX столетие более чем в 20 раз [14]. Минимальная 
установленная законом заработная плата в США выросла с 75 центов в час в 1950 г. 
до 7,25 долл. в час в 2009 г.

В связи со сказанным, расходы на здравоохранение в  Российской империи, 
СССР и РФ, выраженные в рублях, нами переводились в доллары США по теку-
щему банковскому курсу, а затем с помощью калькулятора покупательной способ-
ности за 1913–2012 гг. [13], выражались в ценах 1913 г.

2. Традиционным показателем уровня жизни населения государства является 
потребительская корзина — примерный набор товаров и услуг, характеризующий 
уровень и структуру годового (месячного) потребления человека. Потребительская 
корзина в ФРГ состоит из 475 товаров и услуг, в Англии — из 350, в США — из 300, 
во Франции — из 250, в России — из 156 [15]. При этом пищевая составляющая по-
требительской корзины России включает 11 наименований продуктов питания для 
трех групп населения: трудоспособной группы, пенсионеров и  детей. Стоимость 
набора пищевых продуктов составляет около 50% стоимости потребительской 
корзины (для сравнения в странах Западной Европы эта цифра не превышает 20%) 
[15]. В качестве интегрального показателя уровня питания населения предпочти-
тельно было бы использовать стоимость пищевой составляющей потребительской 
корзины, выраженной в международной валюте в ценах какого-либо конкретного 
года. Однако такая статистика отсутствует. 

Другим интегральным показателем, широко использующимся в  статистике, 
является энергетическая ценность продуктовой корзины (ккал/сут). Существуют 
нормы физиологических потребностей в энергии для различных возрастных групп 
мужчин и  женщин, с  учетом энергозатрат труда при различных видах трудовой 
деятельности [16]. Однако энергетический показатель характеризуется рядом не-
достатков. В нем не учитывается качественный состав пищи — содержание в ней 
белков, растительного и животного происхождения, жиров, углеводов, витаминов, 
микроэлементов, антропогенных поллютантов, генетически модифицированных 
продуктов и  т. п., именно по этой причине энергетическая ценность пищи может 
служить показателем уровня питания только в зоне угнетенного качества жизни на-
селения (см. рис. 1, а). Верхней границей применимости энергетического показате-
ля можно считать 4200 ккал/чел. · сут, соответствующей суточным энергозатратам 
мужчины в возрасте 18–29 лет, занятого тяжелым физическим трудом. Заметим, что 
согласно данным Госкомстата, в 1989 г. средний гражданин СССР потреблял в сутки 
3340 ккал. В Российской Федерации в 1996 г. калорийность продуктов питания на-
селения страны в среднем за сутки составляла 2200 ккал, а к 2000 г. повысилась до 
2394 ккал [17]. По международной классификации Всемирной продовольственной 
организации (ФАО) питание на уровне 2150 ккал характеризует условия постоян-
ного недоедания. Нормальным же уровнем для человека является 2600  ккал [18]. 
В текущих ценах в среднем по России доля расходов на питание составляла в 2001 г. 
49,4% против 28,9% в 1991 г. Потребление качественного продовольствия на душу 
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населения в период 1991–2001 гг. сократилось в 2,3 раза, в том числе мяса в 2 раза, 
молока и молочных продуктов в 1,9 раза, рыбы в 2,3 раза, фруктов в 2,7 раза [19]. 

В оптимальной и  нормальной зонах наряду с  энергетическим содержанием 
пищевого рациона первостепенное значение приобретает его качественная со-
ставляющая, для которой отсутствует единица измерения. По-видимому, это было 
одной из  причин, побудивших Д. Медоуза ввести специфическую единицу изме-
рения уровня питания населения — зерновой эквивалент годового прожиточного 
минимума F =0 230  кг зерна/чел. · год (2130 ккал/чел. · сут). Об этом свидетельству-
ет и резкий излом функции FL  при значении аргумента F F= 02 . Подтверждением 
этому является и максимально возможный уровень питания F F= 04 , обеспечива-
ющий наивысшее качество жизни по этому показателю, что в энергетических еди-
ницах составляет 8520 ккал/чел. · сут и явно избыточно.

3. Аргументом функции � �( )Z ZL L Z=  является уровень загрязнения окружаю-
щей среды. При этом Д. Медоуз не указывает, о каком именно элементе среды идет 
речь. Наиболее репрезентативным элементом окружающей среды, с  точки зре-
ния отражения долговременной нагрузки на среду в целом, является водная сре-
да, а точнее качество вод и трофический статус озер и водохранилищ. Термином 
«качество воды» обозначается сочетание химического и  биологического состава, 
а  также физических свойств воды, отражающих ее пригодность для конкретных 
видов водопользования [20]. В  этом определении отражается антропоцентриче-
ский подход к понятию «качество воды». 

Для характеристики загрязнения воды разлагающимися органическими ве-
ществами используется категория сапробности водоема. Увеличение сапробности 
идентифицирует снижение качества воды и синхронное повышение трофности во-
доема. Таким образом категории «качество вод» и «трофический статус водоема» 
взаимосвязаны. Категорию трофности можно рассматривать как подмножество 
категории качества воды. 

Для оценки временной изменчивости трофического статуса водоемов на тер-
ритории СССР и  Российской Федерации необходимо располагать многолетними 
рядами наблюдений за водными объектами, расположенными в  различных по 
степени хозяйственного освоения регионах и климатических зонах страны. Такая, 
хотя и ограниченная, информация приводится в работе [21]. Авторы рассматрива-
ют антропогенные факторы как ускорители биотического и геохимического циклов 
озер: Валдайского, Севан, Ладожского, Онежского, Сям-озера, Красного, Чудского, 
Вытсъярви, Юлемисте за период с 1920 по 1980 г. Эта информация, дополненная 
данными наблюдений в Невской губе за период с 1980 по 2000 г., опубликованными 
в [22, 23], использована для вычисления интегрального показателя трофического 
статуса водоемов [24] и ИЗВ р. Невы. Показатели трофности водоемов, стандар-
тизированные от нуля (для олигрофии) до единицы (для гетеротрофии), применя-
ются в качестве значений функции � �( )Z ZL L Z=  при построении реализованных 
социально-экологических ниш населения СССР и РФ. 

Реализованные социально-экологические ниши строятся с учетом неоднород-
ности социально-экономического и экологического статусов населения государств 
и регионов. Обычно можно выделить богатый, средний и бедный слои населения. 
Для каждой из этих групп существуют свои диапазоны факторов, определяющих 
качество жизни населения. В  многомерном пространстве факторов эти диапазо-
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ны образуют гиперобъемы. Реализованная социально-экологическая ниша также 
представляет собой гиперобъем в многомерном пространстве факторов и харак-
теризует качество жизни нации или группы населения в определенный временной 
интервал. В случае если население государства или региона рассматривается одно-
родным по социально-экономическому статусу, то реализованная ниша вырожда-
ется в точку, расположенную в пространстве фундаментальной ниши.

Для построения фундаментальной социально-экологической ниши необходи-
мо, чтобы функции влияния FL , Lσ , ZL  были согласованы по монотонности. Для 
этого рассмотрим вместо фактора степень загрязнения окружающей среды ( )Z  
степень ее чистоты ( )C . Естественно связать значения этих двух факторов про-
стейшей линейной зависимостью:

C Z= −1 .

При таком преобразовании промежуток [0,1] на оси Z переходит в  тот же 
промежуток на оси C. При этом функция cL  меняет монотонность на противо-
положную (изменяется знак ее первой производной) и  остается выпуклой вверх 
(не изменяется знак ее второй производной). Очевидно, что границы зон качества 
жизни, полученные по графику изменения функции ZL , совпадают с границами 
аналогичных зон, полученных по значениям функции ZL −1 . Рис. 2 иллюстрирует 
поведение функции влияния степени чистоты окружающей среды cL  и изменения 
последовательности зон качества жизни, изображенных на рис. 1.

Рис. 2. Функция влияния степени чистоты окружающей среды на ка-
чество жизни населения

В табл.  2  приводится информация, использованная для построения тра-
екторий изменения качества жизни населения СССР и  Российской Федерации 
в пространствах двумерных социально-экологических ниш. На рис. 3–5 точками 
изображены «вырожденные» реализованные ниши населения СССР и РФ в про-
странствах аргументов функций влияния � �( )L Lσ σ σ= , � � �( )F FL L F= , � �( )Z ZL L Z= . 

В пространстве «уровень питания — уровень медицинского обслуживания» 
отмечается рост качества жизни в годы существования плановой экономики СССР 
и  падение за годы перестройки и  рыночной экономики в  РФ. Сформировалась 
свое образная «русская петля», удушающая рост численности населения страны 
и наглядно объясняющая причины образования известного в демографии РФ «рус-
ского креста».



Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология. География. 2016. Вып. 4 75

Та
бл

иц
а 

2.
 В

ре
ме

нн
ая

 и
зм

ен
чи

во
ст

ь 
ур

ов
не

й 
пи

та
ни

я 
(в

 ед
ин

иц
ах

 зе
рн

ов
ог

о 
эк

ви
ва

ле
нт

а г
од

ов
ог

о 
пр

ож
ит

оч
но

го
 м

ин
им

ум
а)

, 
ме

ди
ци

нс
ко

го
 о

бс
лу

ж
ив

ан
ия

 (в
 д

ол
л.

 С
Ш

А
, 1

91
3 

г.)
 н

ас
ел

ен
ия

 и
 за

гр
яз

не
ни

я 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 ср

ед
ы

 (в
 д

ол
ях

 ед
ин

иц
ы

) 
те

рр
ит

ор
ии

 С
С

СР
 и

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

Го
ды

Ур
ов

ен
ь 

пи
та

ни
я 

на
се

ле
ни

я
Ур

ов
ен

ь 
ф

ин
ан

си
ро

ва
ни

я 
зд

ра
во

ох
ра

не
ни

я
Ур

ов
ен

ь 
за

гр
яз

не
ни

я 
ок

ру
ж

аю
щ

ей
 ср

ед
ы

Кк
ал

/с
ут

.
Ед

. п
ро

ж
. 

ми
н

И
ст

оч
ни

к
Ру

бл
ь 

в 
це

на
х 

19
13

 г.

Ку
рс

 
ру

б.
/д

ол
л.

До
лл

ар
 

в 
це

на
х 

19
13

 г.

До
лл

ар
 

в 
це

на
х 

19
90

 г.

До
лл

ар
 

в 
це

на
х 

19
13

 г.
И

ст
оч

ни
к

П
о 

тр
оф

но
ст

и 
оз

ер

П
о 

тр
оф

. 
Н

ев
ск

ой
 гу

бы
 

и 
И

ЗВ
 р

. Н
ев

ы
И

ст
оч

ни
к

19
13

33
70

1,
58

[2
5]

0,
81

1,
94

0,
42

[2
9]

0,
03

[2
1]

19
22

24
25

1,
14

[2
6]

—
—

1,
4

И
нт

.
0,

04
[2

1]
19

28
28

04
1,

32
[2

6]
4,

0
1,

94
2,

06
[2

0]
0,

04
[2

1]
19

33
24

59
1,

15
[2

6]
4,

0
1,

94
2,

06
[3

4]
0,

05
И

нт
.

19
40

27
07

1,
27

[2
6]

5,
2

5,
3

0,
97

[3
0]

0,
05

[2
1]

19
47

27
33

1,
28

И
нт

.
4,

4
5,

3
0,

82
[3

0]
0,

07
И

нт
.

19
50

27
59

1,
29

[2
6]

—
—

5,
2

И
нт

.
0,

08
И

нт
.

19
54

28
14

1,
32

[2
6]

—
—

10
,9

И
нт

.
0,

10
И

нт
.

19
60

29
78

1,
40

[2
6]

—
—

19
,2

И
нт

.
0,

11
0,

12
[2

1]
И

нт
.

19
65

30
68

1,
44

И
нт

.
30

0,
90

27
,0

[3
1]

0,
17

И
нт

.
19

70
31

59
1,

48
И

нт
.

49
0,

90
44

,1
[3

2]
0,

23
[2

1]
19

75
32

48
1,

52
И

нт
.

57
0,

76
43

,2
[3

2]
0,

24
И

нт
.

19
80

33
38

1,
56

И
нт

.
72

0,
68

48
,6

[3
2]

0,
30

[2
1]

19
82

33
70

1,
58

[2
5]

75
0,

71
53

,0
[3

2]
0,

32
И

нт
.

19
85

33
86

1,
59

И
нт

.
81

0,
76

61
,8

[3
2]

0,
34

И
нт

.
19

87
33

97
1,

59
[2

5]
90

0,
58

52
,6

[3
2]

0,
36

[2
1]

19
90

25
90

1,
21

[2
7]

12
5

0,
56

70
,1

[3
2]

0,
22

И
нт

.
19

91
25

90
1,

21
[2

8]
59

0
44

,6
9

[3
2]

0,
26

[2
2]

19
92

24
38

1,
14

[1
7]

47
8

36
,2

1
[3

3]
0,

25
[2

2]
19

96
22

00
1,

03
[2

8]
, [

17
]

42
5

32
,9

0
[3

3]
0,

19
[2

2]
19

99
23

52
1,

10
[2

8]
39

5
29

,9
1

[3
3]

0,
19

[2
2]

20
04

 
24

58
1,

15
[2

8]
49

6
37

,5
7

[3
3]

0,
24

[2
3]

20
05

25
71

1,
21

[2
8]

55
5

42
,0

4
[3

3]
0,

24
[2

3]
20

10
28

29
1,

33
[2

8]
75

0
56

,8
1

[3
4]

0,
18

[2
3]



76 Вестник СПбГУ. Сер. 7. Геология. География. 2016. Вып. 4

Рис. 3. Социально-экологическая ниша в пространстве факторов «уровень пита-
ния — уровень медицинского обслуживания»:

F — уровень питания (в единицах зернового эквивалента прожиточного минимума на-
селения); σ — уровень медицинского обслуживания (в ценах 1913 года, долл.)

Рис. 4. Социально-экологическая ниша в пространстве факторов «уровень чистоты 
окружающей среды — уровень медицинского обслуживания»:

c — уровень чистоты окружающей среды; σ — уровень медицинского обслуживания (в 
ценах 1913 года, долл.)
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В пространствах « F C− », « Cσ − » также присутствуют «русские петли», но их 
местоположение иное. Они расположены не в левых, а в правых областях соответ-
ствующих фундаментальных экологических ниш (см. рис. 4, 5). Такие области со-
ответствуют оптимальным и нормальным зонам качества жизни по фактору «сте-
пень чистоты окружающей среды». Отсюда следует вывод, что на протяжении все-
го XX и начала XXI в. загрязнение окружающей среды не оказывало существенного 
влияния на качество жизни населения СССР и РФ. Основными лимитирующими 
факторами повышения качества жизни в нашей стране были и остаются социаль-
но-экономические.

Понятно, что значимость отдельных факторов в  формировании качества 
жизни в различные годы не одинакова. Ограничимся рассмотрением двух экстре-
мальных ситуаций, относящихся к 1922 и 1985 гг. В эти годы уровни питания со-
ставляли F  (1922) = 1,14, F  (1985) = 1,59 единиц зернового эквивалента годового 
прожиточного минимума, уровни медицинского обслуживания — σ  (1922) = 1,40, 
σ (1985) = 61,8 долл. США в ценах 1913 г., степени загрязнения окружающей сре-
ды — Z  (1922) = 0,04, Z  (1985) = 0,34. Используя правило

min

max min

ϕ ϕϕ
ϕ ϕ

−=
−

,

нормируем значения факторов на интервале [ ],0 1 . Получим: ( )� �,F =1922 0 286 ,
F  (1985) =0,398; σ  (1922) = 0,007, σ  (1985) = 0,309; Z (1922) =0,04, Z (1985) =0,34. 

Рис. 5. Социально-экологическая ниша в пространстве факторов «уровень чистоты 
окружающей среды — уровень питания»:

c — уровень чистоты окружающей среды; F — уровень питания (в единицах зернового 
эквивалента прожиточного минимума населения)
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Для оценки значимости факторов, влияющих на качество жизни населения СССР, 
воспользуемся формулой

/ %i i i
i

ψ ϕ ϕ
=

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟⎝ ⎠∑

3

1
100 .

Получим 

( )Fψ 1922  = 96,3 %, ( )σψ 1922  = 2,3 %, ( )cψ 1922  = 1,3 %;
( )Fψ 1985  = 38,5 %, ( )σψ 1985  = 29,5 %, ( )cψ 1985  = 32,0 %.

Таким образом, относительная значимость степени загрязнения окружающей сре-
ды в формировании качества жизни населения СССР и РФ существенно возросла 
в сравнении с 1922 г.

Выводы

1. Использование концепции многомерной экологической ниши Хатчинсона
в социальной экологии представляется весьма перспективным. Фундаментальная 
социально-экологическая ниша представляет собой многомерное пространство 
факторов, определяющих качество жизни населения.

2. Предлагается алгоритм аналитического определения оптимальной, нор-
мальной и угнетающей зон качества жизни, основанный на использовании форму-
лы Д. Медоуза, для моделирования ожидаемой продолжительности жизни.

3. По статистическим данным об уровнях питания, медицинского обслужива-
ния и загрязнения окружающей среды построены реализованные социально-эко-
логические ниши качества жизни населения СССР и Российской Федерации за пе-
риод 1913–2010 гг. 

4. В  пространствах фундаментальных социально-экологических ниш приво-
дятся траектории изменения качества жизни населения СССР и РФ. Относящиеся 
к времени «перестройки» и «рыночных реформ» нисходящие ветви траекторий со-
ответствуют резкому снижению качества жизни и объясняют причины образова-
ния известного в демографии «русского креста».

5. Основными лимитирующими факторами повышения качества жизни
в СССР и РФ были и остаются социально-экономические показатели.
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