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В статье представлен обзор исследований, посвященных факторам, которые влияют на 
здоровье человека в современном городе. Увеличение численности городского населения 
обусловливает необходимость анализа факторов (экологических, социальных и др.) и осо-
бенностей городского устройства с точки зрения их влияния на качество и уровень жизни. 
При этом оценки города в контексте изучения здорового образа жизни весьма противоре-
чивы. С одной стороны, исследователи подчеркивают доступность медицинской помощи, эф-
фективную борьбу с инфекционными заболеваниями, многочисленные попытки преобразо-
вания визуального городского пространства. С другой стороны, отмечают пространственное 
неравенство городского устройства (например, в доступе к качественной медицине), распро-
странение в городах неинфекционных заболеваний и болезней образа жизни, разрушение со-
циальных связей и проблему одиночества. В связи с этим представляется необходимой си-
стематизация существующих исследований, выявление основных рисков городского образа 
жизни и обсуждение роли социальных наук в этих междисциплинарных исследованиях. В 
основу типологии исследований здоровья человека в современном городе было положено 
обоснованное Ю.П. Лисицыным соотношение факторов, определяющих уровень здоровья. 
Проведенный анализ показал, что, хотя многие исследования претендуют на комплексный 
подход, чаще всего их можно отнести к одному из трех направлений: рассматривающие са-
нитарно-гигиенические особенности городского пространства (или медицинские аспекты); 
фокусирующиеся на экологии и архитектуре городского пространства; исследования, в цен-
тре внимания которых находятся социальные и психологические особенности городского об-
раза жизни в контексте здоровья человека. Систематизация основных рисков городского об-
раза жизни позволяет обозначить наиболее приоритетные направления его изучения. Так, на 
основе анализа особенностей распространения пандемии covid-19 в городах делается вывод 
о необходимости более активного участия социологов в обсуждении как инфекционных, так 
и неинфекционных заболеваний — с точки зрения социальных факторов их распространения, 
протекания, профилактики и борьбы с ними. 
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Здоровье человека в городе  
как предмет междисциплинарного анализа 

Одной из актуальных тематик современных наук являются особенности 
образа жизни и их влияние на здоровье человека. При всем многообразии во-
просов, связанных со здоровьем человека, особое место сегодня занимают 
проблемы городского образа жизни, поскольку города — это пространства, в 
которых концентрируются основные человеческие, экономические и иные ре-
сурсы. По данным ООН, число городских жителей сегодня не только превы-
шает количество сельских, но и продолжает увеличиваться, обещая достиг-
нуть к 2050 году отметки в 68% (1). Вместе с ростом городов будут 
актуализироваться социальные проблемы, связанные с болезнями, которые 
обусловлены городским образом жизни и особенностями устройства городов. 
При этом современные исследования здоровья человека, в том числе посвя-
щенные вопросам долголетия и качества жизни в пожилом возрасте [5], де-
монстрируют, что лучшие с этой точки зрения места жизни имеют мало об-
щего с городским пространством. Кроме того, в связи с ростом городского 
населения неудивительно, что вопросы здоровья человека в городе поднима-
ются не только учеными, но и политиками. Так, Московский урбанистиче-
ский форум 2019 года был полностью посвящен рассматриваемой проблема-
тике и носил соответствующее название — «Качество жизни. Проекты, 
меняющие города». На форуме обсуждались новые идеи и проекты, которые 
позволят обеспечить высокое качество городского пространства, прежде 
всего, с точки зрения общественного здоровья (2). 

Цель статьи — обзор и систематизация основных исследований влияния 
среды на здоровье человека в контексте городского образа жизни, а также 
описание подходов к классификации его основных рисков. Статья не претен-
дует на полное описание столь широкого проблемного поля, но намечает ос-
новные направления таких исследований, что позволит не только оценить те-
кущее состояние исследовательского поля, но и определить траектории 
дальнейшего изучения здоровья человека в современном городе. 

В настоящее время этими вопросами занимаются не только специалисты 
в области медицины, но и социологи, психологи, экологи, экономисты и др. 
При всей актуальности и востребованности проблематики исследователи ча-
сто игнорируют комплексный характер болезней образа жизни, свойственных 
человеку в современном городе. С одной стороны, не учитываются особенно-
сти социальных процессов, непосредственно влияющих на здоровье человека, 
например, стигматизация отдельных заболеваний, социальная эксклюзия 
групп и индивидов, экология города и реакции городов на экологические вы-
зовы современности, цифровизация городской среды и миграционные тен-
денции. С другой стороны, не принимается во внимание тот факт, что города 
становятся центрами распространения новых социальных практик, которые 
также оказывают влияние на образ жизни (например, экологические движе-
ния и практики). Статья не нацелена на рассмотрение конкретных 



Мартыненко Т.С. Вестник РУДН. Серия: СОЦИОЛОГИЯ. 2021. Т. 21. № 1. С. 18–35 

20 ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

соматических или ментальных заболеваний, особенностей их этиологии, па-
тогенеза, диагностики и лечения, но анализирует социальные аспекты ряда 
заболеваний, социальные факторы, влияющие на их возникновение или про-
текание, и их социальные последствия. Соответственно, «болезни городского 
образа жизни» — это, прежде всего, те заболевания, которые связаны с осо-
бенностями социальных практик горожан, организацией городского про-
странства и собственно образом жизни в городе. Этой категории близко по-
нятие «болезни цивилизации» — «заболевания, связанные с духовным 
неблагополучием, нарушением морально-нравственных норм и механизмов 
адаптации к неблагоприятным факторам антропогенно-измененной среды в 
условиях стремительного роста научно-технического прогресса» [1. C. 8]. 

Основные подходы к изучению здоровья человека в городе 

На протяжении всей истории человечества урбанизация, с одной сто-
роны, способствовала распространению более высоких стандартов жизни (го-
род традиционно является центром инноваций), с другой — имела негатив-
ные социальные последствия для больших групп. В условиях концентрации 
людей в городах быстро распространялись заболевания, превращавшиеся в 
эпидемии и пандемии. Преобразование естественной среды в городскую со-
провождалось адаптацией человеческого организма к искусственно увели-
ченной продолжительности дня. Не менее значимы и социальные послед-
ствия городской жизни, в числе которых, например, одиночество, разрушение 
социальных связей и рост преступности. С развитием городского транспорта 
и медицины, систем водоснабжения и отопления, распространением новей-
ших технологий, моделей городского планирования и обеспечения, возник-
новением нового уровня «связанности» [8] городского пространства челове-
чество достигло современного качества жизни, но столкнулось с новыми 
болезнями — образа жизни. Города не только порождают социальные про-
блемы, но и негативно сказываются на здоровье человека. 

Исследования образа жизни и здоровья человека в городе отличает изби-
рательный характер рассмотрения этих проблем, например, приоритет отда-
ется соматическим заболеваниям. Наиболее обсуждаемые проблемы город-
ского образа жизни — ожирение, распространение онкологических болезней 
и болезней сердечно-сосудистой системы. Основные риски здоровью чело-
века в современном городе связаны с распространением неинфекционных за-
болеваний и дорожно-транспортным травматизмом (3). Тем не менее, панде-
мия covid-19 и тот факт, что одной из ведущих причин смерти по-прежнему 
остаются некоторые инфекционные заболевания (например, туберкулез), не 
позволяют сосредоточиться лишь на неинфекционных заболеваниях (4). Бо-
лее того, по расчетам экспертов ООН, численность населения достигнет к 
2050 году 9,7 млрд (в 2019 — 7,7), основной прирост городского населения 
наблюдается в развивающихся странах, что может способствовать периоди-
ческим всплескам инфекционных заболеваний (1). 
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Интенсивный рост исследований особенностей городского образа жизни 
и их влияния на здоровье человека начался в ХХ веке, что связано с высокими 
темпами роста городов и их населения. Перед исследователями (социологами, 
биологами, психологами, экологами и др.) встали новые вопросы — связан-
ные со спецификой жизни в городах, хотя интерес к образу жизни и обще-
ственному здоровью возник существенно раньше [16]. В науке нет единого 
определения понятия «здоровье», но общепринятым считается приведенное в 
Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): «здоровье — это со-
стояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов». В социальных науках 
часто используется понятие «общественное здоровье» — «интегрированное 
выражение динамики индивидуальных уровней здоровья всех членов обще-
ства» [21. C. 123].  

Прежде чем приступить к систематизации публикаций, посвященных 
здоровью человека в современном городе, следует подчеркнуть некоторые их 
особенности, которые во многом обусловлены предметом исследования, его 
многогранностью. Во-первых, большая часть публикаций, претендующих на 
изучение широкого круга вопросов по рассматриваемой теме, — это сбор-
ники статей, которые объединяют под своей обложкой представителей раз-
ных дисциплинарных направлений. Во-вторых, публикации, анализирующие 
факторы здоровья человека в городе, часто являются совокупностью отдель-
ных исследований пространства конкретных городов и предваряются незна-
чительным теоретическим введением. В-третьих, исследователи редко обра-
щают внимание на размер города, но фактически в центре внимания чаще 
всего находятся крупные города: мегаполисы или городские агломерации. 

Чтобы представить материал в систематизированном виде, был выделен 
ряд направлений на основе расчетов влияния различных факторов на здоро-
вье Ю.П. Лисицына: на образ жизни приходится 50–57%, на окружающую 
среду — 20–25%, на генетические факторы — 15–20%, на систему здраво-
охранения — 10–15% [17]. Большинство публикаций, посвященных здоровью 
человека в городском пространстве, можно отнести к одному из трех направ-
лений, поэтому были выделены три большие группы: публикации, в которых 
центральное место занимают санитарно-гигиенические условия городской 
жизни; публикации, где ключевым фактором выступает окружающая среда (в 
широком смысле — от экологии города до его архитектуры); и публикации, в 
которых рассматриваются преимущественно социальные, социально-психо-
логические и психологические аспекты городского образа жизни. Такая клас-
сификация позволит зафиксировать ключевые проблемы городов и их жите-
лей в контексте общественного здоровья. 

Санитарно-гигиенические и медицинские условия городской жизни. Ис-
торически большинство ученых, анализирующих жизнь и здоровье человека 
в городе, акцентировали внимание на санитарных характеристиках город-
ского пространства. Традиционно основные риски жизни в городе были 
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связаны с распространением инфекционных заболеваний, причем даже после 
открытия антибиотиков.  

Широко распространенным в оценках влияния города на здоровье стало 
противопоставление города и сельской местности. Эти исследования носят 
противоречивый характер, поскольку в работах, в центре внимания которых 
находятся санитарно-гигиенические аспекты городского устройства, сельская 
местность обычно проигрывает городу. Причины — доступ к системе здраво-
охранения, а также образ жизни, предполагающий иную по сравнению с се-
лом гигиеническую культуру и относительно регулярное посещение врачей 
(как минимум в силу большей обеспеченности ими). Кроме того, согласно ре-
зультатам исследований, вопреки распространенному мнению, заболевае-
мость сельских жителей иногда существенно выше, чем городских [17]; с уве-
личением численности населения города снижается риск неинфекционных 
заболеваний и возрастает риск инфекционных [58]. 

В данном направлении исследований можно выделить несколько темати-
ческих блоков. Во-первых, работы, описывающие санитарно-гигиеническое 
состояние городов в определенный исторический период. Они расширяют 
наши представления об особенностях времени, условиях жизни, повседнев-
ных практиках и отдельных аспектах городской жизни [31; 41] и могут лечь в 
основу преобразования территорий, далеких от оптимального состояния 
(например, трущоб и др.). Эти работы отличает опора на статистические дан-
ные, например, о жилищах (количество домов, подключенных к системам ка-
нализации и отопления, плотность проживания), системе медицинской по-
мощи (количество врачей, больниц, поликлиник на душу населения, охват 
диспансеризацией) и др. 

После возникновения национальных и глобальных организаций, занима-
ющихся вопросами здравоохранения и контролем за эпидемиологической си-
туацией (например, Роспотребнадзор, ВОЗ и др.), большая часть обобщаю-
щих работ о санитарно-гигиенических особенностях и эпидемиологических 
рисках публикуется именно ими, поскольку далеко не все исследовательские 
центры и, тем более, отдельные ученые обладают доступом к актуальной ин-
формации и могут ее данные интерпретировать. Например, ВОЗ обобщает 
данные национальных центров в документе «Global Health Observatory», обо-
значая основные тенденции общественного здоровья в мире. ВОЗ периодиче-
ски публикует доклады, включая ежегодный доклад о здоровье в мире (5), 
материалы об отдельных аспектах общественного здоровья (6) и их социаль-
ных последствиях (7). 

Вторая группа публикаций фокусируется на развитии и совершенствова-
нии системы здравоохранения, разработке систем контроля распространения 
заболеваний [59; 61], изменении транспортных систем [34; 48], внедрении 
цифровых технологий в повседневные практики заботы о здоровье и систему 
здравоохранения [36; 47]. Речь идет о системах контроля за жизненными по-
казателями (self-tracking), использовании телемедицины и т.п., которые 
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получают распространение преимущественно в городах [20; 28]. Ряд авторов 
обсуждают возможности использования систем GPS, GIS и др. для изучения 
распространения заболеваний и возникновения угроз здоровью человека [44]. 

Экология и архитектура городского пространства. Это направление 
связано с медицинским, но имеет ряд особенностей. Работы в рамках данного 
направления можно условно разделить на две группы: первая включает ис-
следования, посвященные негативному влиянию загрязнений окружающей 
среды (в том числе в современных городах) на здоровье человека — загряз-
нений воздуха (8) и воды, климатических изменений, токсичных веществ и 
др. Описания состояния окружающей среды и оценки его влияния на здоровье 
встречаются в публикациях крупных национальных и глобальных организа-
ций (9). Так, ВОЗ разделяет факторы общественного здоровья на три группы: 
жилищные условия (например, сырость, отсутствие ванны или душа и др.) — 
отвечают, прежде всего, за распространение инфекционных заболеваний, по-
скольку отсутствие канализации, плотность населения и т.п. ему способ-
ствуют; травматизм (ДТП, производственные травмы и пр.) — например, 
транспортная система — один из ключевых рисков городского образа жизни; 
экология — зеленые территории, отсутствие шума и дыма, т.е. некоторый 
ограниченный набор показателей (10). Важным аспектом городской жизни, 
который анализируют ученые, является влияние климатических изменений на 
жизнь и здоровье жителей современных мегаполисов. Так, города, покрытые 
асфальтом, сложнее переносят периоды аномальной жары [32; 56]. Кроме 
того, изменения климата расширяют ареалы распространения некоторых 
насекомых, которые являются переносчиками заболеваний, поэтому под вли-
янием климатических изменений возможно появление нетипичных для горо-
дов заболеваний (11) [27]. 

Вторая группа включает исследования, связывающие болезни горожан с 
нарушениями взаимодействия человека с природой, невозможностью полно-
ценной адаптации человеческого организма к современному образу жизни, обу-
словленному, прежде всего, новыми технологиями [1]. Особый акцент делается 
на обеспечении продовольствием и специфике пищевых практик в современ-
ных городах [26; 49], а также на роли зеленых территорий в городе [23; 32].  

Поскольку город представляет собой преобразованную человеком окру-
жающую среду, неудивительно, что свой вклад в разработку вопросов здоро-
вого образа жизни внесли архитекторы. Уже в работах испанского архитектора 
И. Серды [55], руководившего расширением Барселоны, прослеживаются идеи 
взаимосвязи здоровья человека с качеством городской среды, например, осо-
бенности европейских городов (узкие улицы, небольшие расстояния, плот-
ность населения) часто становились причинами эпидемий. Но не только евро-
пейские архитекторы задаются подобными вопросами: можно назвать 
О. Нимейера [7], проектировавшего новую столицу Бразилии во второй поло-
вине ХХ века, Л. Мамфорда [54], задававшегося вопросом развития здорового 
(физически и ментального) человека при помощи архитектуры, В.А. Филина, 
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занимавшегося изучением влияния визуальной городской среды на физиче-
ское состояние человека («видеоэкология») [29], Дж. Джекобс [13], фиксиро-
вавшую особенности социальной жизни городов в контексте городского пла-
нирования.  

Сегодня повышение качества городской среды — широко обсуждаемая 
тема, давно преодолевшая границы научного сообщества, поэтому большин-
ство публикаций в рамках данного направления сфокусировано на конкрет-
ных реализованных архитектурных и градостроительных решениях без их 
теоретического обоснования [19]. Особое внимание уделяется дизайну город-
ского пространства [38], разработке и реализации проектов преобразования 
городской среды [24], историческим аспектам взаимосвязи архитектуры и со-
циальных отношений [3]. Работы Я. Гейла занимают здесь особое место, по-
скольку описывают не только архитектурные решения, но и их психологиче-
ские аспекты [10]. 

Социально-психологические аспекты городской жизни. Болезни и их по-
следствия для человека и общества всегда интересовали специалистов в обла-
сти социальных наук. Еще классики социологии описывали города как особые 
социальные пространства, сравнивали их с сельской местностью, выделяли 
специфические черты [14], а работы представителей Чикагской школы, в том 
числе Л. Вирта, запустили новый виток исследований городского образа 
жизни. Именно Вирт определил «урбанизм» как «набор характеристик, состав-
ляющих образ жизни, типичный для городов» [9. C. 17]. Исследования соци-
ально-психологических аспектов жизни человека в современном городе часто 
носят критический характер: в одних работах на примере конкретных городов 
показаны проблемы городского образа жизни, в других работах, наоборот, опи-
саны успешные городские проекты, последовательность шагов в построении 
здорового города. Встречаются и публикации, в которых город представлен как 
достижение человечества и наилучший способ организации его жизни [11]. 
Многие авторы подчеркивают специфику жизни в больших городах, выделяя 
особенности восприятия этого опыта [42; 52; 53]. Результаты современных 
исследований указывают на взаимосвязь между степенью урбанизированно-
сти и психическими заболеваниями [53], а также на необходимые трансфор-
мации городского пространства для снижения негативных последствий для 
психики [24]. 

Таким образом, в этих исследованиях, наряду с соматическими заболева-
ниями, большое внимание уделяется ментальным заболеваниям, провоциро-
вать которые может городская среда. Авторы, анализирующие социально-
психологические аспекты жизни в современных городах, подчеркивают роль 
расстояний (например, количество времени, которое нужно затратить, чтобы 
добраться до работы), факторов стресса (особенности устройства городов: ту-
пики, неприятные запахи и т.п.) и объектов, которые негативно сказываются 
на уровне жизни, хотя могут иметь важное стратегическое значение для го-
рода (например, близость к аэропорту или крупному заводу) [2; 18]. 
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Важнейшим фактором остается влияние города на взаимоотношения: ощуще-
ние причастности сообществу, установление и поддержание дружеских и се-
мейных связей, соседство и т.д. Многие авторы раскрывают взаимосвязь ар-
хитектурных стилей, внешних и внутренних особенностей домов с 
психологическим состоянием, например, с чувством защищенности и психо-
логическим комфортом. В этом контексте анализируется высота потолков, 
возможность ощутить связь с природой, геометрические характеристики до-
мов и городских пространств. Однако удачные архитектурные решения да-
леко не всегда положительно влияют на психосоматическое здоровье [15]. 

В современной научной литературе можно выделить отдельное направ-
ление, в центре внимания которого находятся новые социальные практики, 
призванные преодолеть негативные последствия городского образа жизни. 
Во-первых, широкое распространение в городах получает деятельность, свя-
занная с экологическими вопросами (сортировка мусора, сбор макулатуры, 
вегетарианство или осмысленное потребление). Во-вторых, чтобы справиться 
с информационной перегрузкой, возникают практики цифрового детокса, об-
ретает популярность функция контроля экранного времени на электронных 
устройствах. В-третьих, появляются социальные практики, призванные бо-
роться с одиночеством в городе, создавать новые социальные связи [12].  

В целом работы социально-психологического блока рассматривают раз-
ные факторы здоровья человека в современном городе, часто совмещая их с 
медицинскими или инвайронментальными аспектами. Встречаются и иссле-
дования, рассматривающие влияние города на здоровье через призму гендера 
[15; 25; 68] или культуры [6]. Российские социологи под руководством 
Л.А. Штомпель провели исследование аудиовизуальной среды разных по раз-
меру городов [30]. Многие авторы отмечают роль социального неравенства 
как фактора здоровья [4; 40] и распределение инвайронментальных рисков 
(12). Встречаются работы, в которых город рассматривается через призму си-
стемного подхода [43]. Социологические исследования оценивают и про-
странственное неравенство в современных городах — неравный доступ жи-
телей разных районов к инфраструктуре, способствующей поддержанию 
здоровья (зеленые зоны) или оказанию медицинской помощи (доступ к каче-
ственному здравоохранению, узким специалистам и др.). Тем самым социаль-
ные науки, особенно если опираются на данные медицины и статистики, объ-
единяют различные аспекты изучения болезней образа жизни в современном 
городе, обсуждая вопросы доступа к системам здравоохранения через призму 
социального неравенства и роли сообществ [35]. 

Типологии рисков городского образа жизни 

Важное место среди работ, посвященных городскому образу жизни и его 
влиянию на здоровье, занимают публикации, в которых здоровье человека в 
современном городе рассматривается через совокупность рисков, которым 
оно подвергается. Один из классических подходов к классификации рисков, 
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который применим для изучения городского пространства, — это исследова-
ние ВОЗ, выявляющее основные причины смертности: насилие, экологиче-
ские риски, осложнения при родах, инфекционные заболевания и др. (13). На 
основе данных из национальных статистических отчетов ВОЗ удалось опре-
делить связь между уровнем дохода страны и наиболее распространенными 
причинами смерти: в странах с высоким уровнем доходов основные риски 
здоровью связаны с распространением неинфекционных заболеваний (да-
лее — НИЗ), в то время как в странах с низким уровнем доходов превалируют 
инфекционные заболевания. В мировой статистике за период с 2000 по 2016 
годы произошли изменения: если в 2000 году 5 из 10 основных причин смерти 
приходились на инфекционные заболевания, то в 2016 году их стало 3. По 
мнению ВОЗ, в городах наблюдаются аналогичные процессы: на первый план 
выходят НИЗ (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и др.). Од-
нако этот подход недостаточен для изучения болезней образа жизни, по-
скольку они могут долгое время не приводить к летальному исходу, но суще-
ственно снижать качество жизни, ограничивая социальную активность и 
возможности.  

А.В. Прокофьева и Н.А. Лебедева-Несевря предлагают делить риски на 
две группы: внешне-средовые — «загрязнение атмосферного воздуха токсич-
ными выбросами автотранспорта, шумовое загрязнение городской среды, за-
грязнение питьевой волы промышленными сточными водами», и социаль-
ные — «атомизация городского сообщества, доминанта “обезличенного” 
взаимодействия, высокий уровень социального неравенства, преимуще-
ственно сидячий образ жизни» [22. C. 145].  

В последние годы, с ростом популярности (пусть и весьма противоречи-
вой) концепции устойчивого развития все чаще стали обсуждаться «устойчи-
вые города». Концепция устойчивого развития включает экономический, эко-
логический и социальный аспекты и основана на 17 целях, принятых в 2015 
году в документе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года». Одна из этих целей — устой-
чивые города, предполагающие такую систему устройства городского про-
странства, которая позволит сделать жизнь людей более здоровой (зеленые 
зоны, развитие общественных пространств, обеспечение местами для прожи-
вания, соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям и др.) и со-
хранить ресурсы для будущих поколений (защита от климатических измене-
ний, предотвращение экологических рисков и т.п.). По сути, все риски 
городского образа жизни подразделены на три группы: экономические, эко-
логические и социальные. Большинство публикаций, посвященных этой теме, 
сопряжены с концепцией умного города [46; 62; 64; 65]. Поскольку в ближай-
шие годы урбанизация затронет, прежде всего, Азию, то чаще всего публика-
ции посвящены именно этому региону [39; 63]. 

В междисциплинарных исследованиях предпринимается попытка охва-
тить всю совокупность факторов, оказывающих влияние на здоровье человека 
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в городе, что, однако, не гарантирует системности изложения — чаще всего это 
просто перечисления основных проблем современных городов и их влияния на 
здоровье [37]. Интересную типологию рисков городского образа жизни пред-
ложил А. Крамер с коллегами [45]: инвайронментальные риски (загрязнение, 
глобальное потепление); социальные (коммерциализация здоровья, мигра-
ция, неформальная занятость); пространственные (географические особенно-
сти распределения рисков, социальная дезорганизация); риски ограниченно-
сти ресурсов (продовольственная безопасность) [45. С. 5]. Немецкие 
исследователи предложили многоуровневую модель изучения здоровья в го-
родах: макроуровень (региональный или глобальный) — изменения климата, 
международные соглашения и программы, связанные со здоровьем, экономи-
кой, бедностью и др.; уровень соседства — социальные, культурные, полити-
ческие, институциональные и факторы окружающей среды; уровень домохо-
зяйства — качество жилья, социально-экономические и факторы среды; 
индивидуальный уровень — личные характеристики и поведение [45. С. 11]. 

Дж. Стюарт и З. Линч разработали модель инвайронментального здоро-
вья (в контексте окружающей среды) как совокупности факторов, связанных, 
прежде всего, с качеством тех пространств (дом, офис и т.д.), в которых про-
водит свое время горожанин [60. С. 2]. Факторы, влияющие на здоровье чело-
века, рассматриваются через следующие измерения: среда обитания (дом, ра-
бота, отдых и другие значимые для человека пространства и особенности их 
организации с точки зрения влияния на здоровье); факторы, формирующие 
среду обитания — вода, воздух, еда, почва, здания; стресс-факторы (биологи-
ческие, химические, физические, социальные, психосоциальные). 

Специалисты в области социальной эпидемиологии также разрабаты-
вают междисциплинарный подход к изучению факторов общественного здо-
ровья в городе. Дж. Каплан предлагает исследовать их в следующих кон-
текстах, расположенных от общего к частному [50]: социальная и 
экономическая политика; деятельность социальных институтов; сосед-
ство/сообщество; условия жизни; социальные отношения; индивидуальные 
факторы риска; генетические особенности; патофизиологические механизмы. 
Все эти факторы общественного и индивидуального здоровья должны рас-
сматриваться через призму окружающей среды и жизненной траектории че-
ловека, т.е. учитывать, например, гендерные и расовые особенности жителей 
городов, а также трансформацию их роли по мере взросления [см. схожую 
многофакторную модель в: 51; 66]. 

О. Грюбнер с коллегами выделил две группы факторов, оказывающих 
влияние на здоровье человека в городе: во-первых, социальные факторы 
риска — скопления людей с низким социально-экономическим статусом 
(уровень образования и дохода); низкий уровень социального капитала 
(например, социальной поддержки); социальная сегрегация (принадлежность 
к меньшинствам, этническим группам) [57. С. 122]; во-вторых, факторы риска 
городской среды — высокие уровни загрязнения (воздуха, воды), шум, 
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особенности городского дизайна (например, высокие здания могут восприни-
маться как оказывающие давление на человека) и другие физические угрозы 
(происшествия, насилие и т.д.) [57. С. 123–124]. 

Наиболее продуктивна та типология, что фиксирует, помимо всего про-
чего, особенности образа жизни в городах. Соответственно, можно разделить 
источники рисков для здоровья в городах на несколько групп: риски городской 
среды — особенности организации городского пространства, которые сами по 
себе являются факторами, негативно влияющими на здоровье человека (свето-
вое загрязнение, шум, загрязнения воды, воздуха, почвы, агрессивная визуаль-
ная среда, негативные последствия климатических изменений и др.); риски го-
родского устройства — специфические характеристики городов (отличающие 
их, прежде всего, от сельской местности), следствием которых с высокой долей 
вероятности является вред здоровью (например, высокая концентрация населе-
ния и организация трудовой деятельности); риски городского обеспечения — 
особенности утилизации отходов, транспортировки продуктов, функциониро-
вания транспортных сетей и систем коммуникаций могут оказывать косвенное 
влияние на состояние здоровья; риски городского образа жизни и социальные 
риски, определяемые особенностями повседневных социальных практик горо-
жан (распространение вредных привычек, практики питания и самосохрани-
тельного поведения, стигматизация заболеваний, психические проблемы, со-
циальное неравенство, гиподинамия, преступность и др.). 

Перспективы изучения здоровья человека в городе 

Несмотря на то, что, по понятным причинам, медицинские исследования 
здоровья человека в городском пространстве превалируют, все более важную 
роль в изучении болезней образа жизни играют социальные науки. Во-первых, 
социальная обусловленность многих заболеваний не вызывает сомнений, что 
связано не только особенностями их распространения, но и с социальными 
факторами — глобализацией и миграционными процессами. Во-вторых, для 
распространения заболеваний важно и восприятие болезни (риска заражения) 
общественным мнением. Пандемия covid-19 — наглядный пример того, как 
государственные меры по предотвращению распространения вируса оказыва-
ются неэффективными вследствие особенностей их восприятия. 

В марте 2020 года ВОЗ разработала руководство по созданию системы 
мониторинга восприятия рисков, поведения, знаний и доверия населения в 
целях разработки ответных мер в условиях пандемии (14). Поскольку ключе-
выми в борьбе с коронавирусной инфекцией долгое время считались каран-
тинные меры, важно понимать, насколько серьезно население воспринимает 
санитарно-гигиенические требования и указания правительств по соблюде-
нию режима самоизоляции, ограничению социальных контактов, участию в 
общественной жизни и заботе о здоровье. Поскольку в нашей стране (как, 
например, и в Индии) широко распространена проблема самолечения (в том 
числе по причине доступности лекарственных препаратов, например, 



Martynenko T.S. RUDN Journal of Sociology, 2021, 21 (1), 18–35 

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH 29 

антибиотиков широкого спектра, а также отсутствия у населения адекватного 
представления о вирусных и бактериальных инфекциях) и низок уровень до-
верия к системе здравоохранения, изучение восприятия заболеваний и мер по 
их профилактике, лечению и ограничению распространения выходит на пер-
вый план. ВОЗ выделяет здесь несколько аспектов: «уровень общественного 
доверия к органам здравоохранения, а также к распространяемым ими реко-
мендациям и информации; восприятие населением рисков; принятие реко-
мендуемых правил поведения; уровень информированности; препят-
ствия/стимулы для следования рекомендуемым правилам поведения; 
неверное восприятие информации; стигматизация» (15). Каждый аспект тре-
бует социологического анализа и обоснования. 

Кроме того, ВОЗ предполагает, что наиболее эффективны для информиро-
вания населения местные сообщества, в которых люди проводят большую 
часть времени, что ставит перед социологами задачу по их определению в усло-
виях конкретной страны или региона. Разработка эффективной модели взаимо-
действия с локальными сообществами и волонтерскими организациями может 
способствовать более строгому выполнению санитарно-гигиенических требо-
ваний. В условиях широкого распространения Интернета изменить поведение 
людей могут и лидеры мнений или даже микроинфлюенсеры, а не официаль-
ные представители государственных структур. Причем ситуация пандемии, в 
которой оказалось население всего мира в 2020 году, наиболее серьезно сказа-
лась на жителях крупных городов. Несмотря на то, что мегаполисы обычно об-
ладают наиболее развитой системой медицинской помощи, специфика соци-
альных практик, обусловленная плотностью населения и многочисленными 
повседневными контактами, ухудшила положение горожан в тяжелой эпиде-
миологической ситуации. Сегодня общественность и научное сообщество об-
суждают, скажется ли долгий период самоизоляции и карантина в крупных го-
родах на привычных социальных практиках.  

Таким образом, несмотря на продолжительную историю изучения болез-
ней образа жизни и здоровья человека в городском пространстве, сегодня 
можно говорить лишь о попытках проведения комплексных исследований. 
Обзор публикаций по рассматриваемой теме позволяет обозначить несколько 
перспективных направлений ее дальнейших исследований. Во-первых, это 
изучение неоднородности городского пространства с точки зрения его влия-
ния на здоровье. Города не должны рассматриваться как гомогенные про-
странства — необходимо учитывать неравномерность распределения важных 
для здоровья ресурсов (не только зеленых зон и медицинской помощи, но и 
доступа к сообществам). Во-вторых, это исследования глобальных факторов 
общественного здоровья, в том числе в городах (миграция, изменения кли-
мата и др.). Сегодня лишь незначительное число авторов пытается рассмот-
реть здоровье человека в городе как обусловленное совокупностью факто-
ров — глобальных и региональных [67]. В-третьих, это разработка проектов 
междисциплинарного сотрудничества, особенно в сфере профилактики и кон-
троля над заболеваниями. 
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Это лишь некоторые из перспективных направлений исследований, реа-
лизация которых может положительно сказаться на состоянии здоровья жи-
телей современных городов. Поскольку большая часть мира уже проживает в 
городах, разработка мер по сохранению и улучшению здоровья горожан и ка-
чества их жизни в конечном счете окажет положительное влияние на развитие 
современных обществ. 
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The article presents an overview of studies of the factors that affect health in the contemporary 
city. The increase in the urban population makes it necessary to analyze factors (environmental, social, 
etc.) and features of the urban structure in terms of their impact on the quality and standards of living. 
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However, assessments of the city in the study of healthy lifestyle are contradictory. On the one hand, 
researchers emphasize the availability of medical care, effective fight against infectious diseases, and 
numerous attempts to transform the visual urban space. On the other hand, researchers stress the spatial 
inequality of the urban structure (for example, in access to health care), the spread of non-
communicable and lifestyle diseases in cities, the destruction of social ties and the problem of 
loneliness. Therefore, it is necessary to systematize the current research, identify the main risks of 
urban lifestyle, and discuss the role of social sciences in such interdisciplinary studies. The proposed 
typology of health research in the contemporary city is based on Yu.P. Lisitsyn’s ratio of factors that 
determine the level of health. Although many studies claim an integrated approach, the analysis showed 
that most of them present one of three approaches: the study of sanitary-hygienic features of the urban 
space (or its medical aspects); the study of ecology and architecture of the urban space; the study of 
social-psychological features of the urban lifestyle. The systematization of the main risks of the urban 
lifestyle allowed the author to identify the priority areas of its study. Thus, based on the features of the 
covid-19 pandemic in cities, the author argues that there is a need for more active participation of 
sociologists in the discussion of both infectious and non-communicable diseases, which should focus 
on social factors of their spread, course, prevention and control. 
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