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СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

НАУКА О ГАРМ ОНИЗАЦИИ ВЗАИМ ООТНОШЕНИЙ 
М ЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ПРИРОДОЙ  



1 С О Ц И А Л Ь Н А Я  Э К О Л О Г И Я  –  К О М П Л Е К С Н А Я  
Н А У Ч Н А Я  Д И С Ц И П Л И Н А  

МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК 



МЕСТО ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
В ЦЕЛОСТНОЙ СИСТЕМЕ НАУК 

ЭКОЛОГИЯ 

Науки о развитии 
органических 

систем (биология) 

Науки о человеке 
(психология, 

медицина и др.) 

Общественные 
науки (история, 

правоведение и др.) 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

Технические науки 
(гидротехника) 

Науки о неживой 
природе (физика, 

химия и др.) 

Науки о развитии 
неорганических 

систем (космология, 
геология и др.) 
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МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ СРЕДИ 
НАУК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭКОЛОГИЯ 

Экономика 

Медицина 

Идеология 

Этика 

Философия 

Политика 

Юрис-
пруденция 

Биология 

Геология 

География 
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1. Экономика 

природопользования 

2. Экология человека 

3. Экологическая 

идеология 

4. Экологическая этика 

5. Экологическая 

философия 

6. Экологическая политика 

7. Экологическое право 

8. Экология 

9. Экологическая геология 

10. Антропогеография 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

• Первое направление – исследование 

взаимоотношений общества с природной средой 

на глобальном уровне – глобальная экология.  

Научные основы этого направления заложил В.И. Вернадский в 

фундаментальном труде «Биосфера», опубликованном в 1928  

• Второе направление – исследования 

взаимоотношений с природной средой различных 

групп населения и общества в целом с точки зрения 

понимания человека как общественного существа.  

К. Маркс и Ф. Энгельс указывали на то, что ограниченное 

отношение людей к природе обуславливает их ограниченное 

отношение друг к другу, а их ограниченное отношение друг к 

другу – их ограниченное отношение к природе. Это 

социальная экология в узком смысле слова. 

• Третье направление – экология человека.  

Её предмет – система взаимоотношений с природной 

средой человека как биологического существа.  
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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЗАКОНЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

• Цель – создание теории эволюции 

взаимоотношений человека и природы, логики и 

методологии преобразования природной среды. 

• Задачи: 

• выявление закономерностей взаимоотношений природы и 

общества,  

• преодоление разрыва между гуманитарным и 

естественнонаучным знанием. 

• В качестве основного закона социальной экологии 

признан закон соответствия производительных сил и 

производственных отношений состоянию природной 

среды. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИИ 

• Начальный этап – эмпирический, связанный с 
накоплением разнообразных данных об 
отрицательных экологических последствиях 
научно-технической революции. Результатом 
данного направления экологических 
исследований стало образование сети 
глобального экологического мониторинга всех 
компонентов биосферы. 

• Второй этап – «модельный». В 1972 г. вышла в свет 
книга Д. Медоуза и др. «Пределы роста».  
• Впервые данные о разных сторонах человеческой 

деятельности были включены в математическую модель и 
исследованы с помощью ЭВМ.  

• Впервые на глобальном уровне была исследована 
сложная динамическая модель взаимодействия 
общества и природы. 

• Началом третьего – глобально-политического – 
этапа социальной экологии считается 1992 год, 
когда состоялась Международная конференция 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро. Главы 179 государств приняли 
согласованную стратегию на основе концепции 
устойчивого развития. 
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Денниc Медоуз (англ. 

Dennis L. Meadows) — 

американский учёный, 

бывший директор 

Института политических и 

социальных 

исследований при 

Университете, широко 

известен как соавтор 

доклада «Пределы 

роста» Римскому клубу. 



СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

• Своим появлением термин 

«социальная экология» обязан 

американским исследователям, 

представителям Чикагской школы 

социальных психологов – Р. 

Парку и Е. Берджесу, впервые 

употребившим его в своей 

работе по теории поведения 

населения в городской среде в 

1921 г.  

• Авторы использовали его в 

качестве синонима понятия 

«экология человека». Понятие же 

«социальная экология» было 

призвано подчеркнуть, что речь в 

данном контексте идет не о 

биологическом, а о социальном 

явлении, имеющем, впрочем, и 

биологические характеристики. 
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Роберт Парк (англ. Robert Ezra 

Park, 1864 – 1944) – 

американский социолог, 

заложивший основы 

социологии города, глава 

чикагской школы. Автор работ 

по экологии человека, 

социологии рас и этнических 

отношений, миграции 

населения, культурной 

ассимиляции, общественным 

движениям и социальной 

дезорганизации 

Эрнст Уотсон Бёрджесс 

(англ. Ernest Watson Burgess, 
1886 – 1966) – известный 

американский социолог. 

В американской 

социологии Эрнст 

Бёрджесс прежде всего 
известен как один из 

основоположников 

Чикагской школы 

социологии 



ПЕРВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
ЭКОЛОГИИ 

•  Одно из первых определений социальной 

экологии дал в своей работе 1927 г. Р. 

Мак-Кензил, охарактеризовавший ее как 

науку о территориальных и временны́х 

отношениях людей, на которые оказывают 

влияние селективные (избирательные), 

дистрибутивные (распределительные) и 

аккомодационные (приспособительные) 

силы среды.  

• Такое определение предмета социальной 

экологии призвано было стать основой для 

исследования территориального деления 

населения внутри городских 

агломераций. 

• Несмотря на явное 

стремление 

представителей 

гуманитарных отраслей 

знания высвободить 

социальную экологию 

из-под «гнета» 

биоэкологии, она 

продолжала на 

протяжении многих 

десятилетий испытывать 

существенное влияние 

со стороны последней.  

• В результате большую 

часть понятий, свой 

категориальный аппарат 

социальная экология 

заимствовала у 

экологии растений и 

животных, а также у 

общей экологии. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

• Существенный прогресс в развитии социальной 

экологии и процессе ее обособления от 

биоэкологии произошел в 60-е годы XX в.  

• Особую роль в этом сыграл состоявшийся в 1966 

г. Всемирный конгресс социологов.  

• Быстрое развитие социальной экологии в 

последующие годы привело к тому, что на 

очередном конгрессе социологов, прошедшем 

в Варне в 1970 г., было принято решение создать 

Исследовательский комитет Всемирного 

объединения социологов по проблемам 

социальной экологии.  

• Тем самым, было, по сути, признано 

существование социальной экологии как 

самостоятельной научной отрасли и дан толчок 

более быстрому ее развитию и более точному 

определению ее предмета. 
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Охвативший в 

последние два 

десятилетия XX в. 

социальную экологию 

процесс ее 

гуманитаризации 

привел к тому, что 

помимо исходных задач 

в круг разрабатываемых 

ею вопросов были 

включены проблемы 

выявления общих 

законов 

функционирования и 

развития общественных 

систем, изучения 

влияния природных 

факторов на процессы 

социально-

экономического 

развития и поиска 
способов управления 

действием этих 

факторов 

 



СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ 
ПРЕДМЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ 

• По мнению Д.Ж. Марковича, предметом изучения современной 

социальной экологии, понимаемой им как частная социология, 

являются специфические связи между человеком и средой его 

обитания.  

Основные задачи социальной экологии исходя из этого могут быть 

определены следующим образом: изучение влияния среды обитания как 

совокупности природных и общественных факторов на человека, а также 

влияния человека на окружающую среду, воспринимаемую как рамки 

человеческой жизни. 

• С точки зрения Т.А. Акимовой и В.В. Хаскина, социальная экология 

как часть экологии человека представляет собой комплекс 

научных отраслей, изучающих связь общественных структур 

(начиная с семьи и других малых общественных групп), а также 

связь человека с природной и социальной средой их обитания.  

Такой подход не ограничивает предмет социальной экологии рамками 

социологии или какой-нибудь другой отдельной гуманитарной дисциплины, а 

особо подчеркивает ее междисциплинарный характер. 
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