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ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время возобновился инте-

рес к изучению природно-климатических 
условий и оценки степени их влияния 
практически на все сферы человеческой 
деятельности: на экономику, менталитет, и 
т.п. [1]. В данной работе рассмотрим как 
влияют природно-климатические условия 
на потребность человека. 

Внимание к категории «потребности 
человека» отмечено ещё философами 
Древнего Мира, которые понимали по-
требности человека – побудительными 
силами человеческой деятельности. Так, 
Демокрит считал потребность как основ-
ную движущую силу, которая развивала ум 
человека, позволила приобрести язык, 
речь, привычку к труду и без потребно-
стей человек не смог бы выйти из дикого 
состояния. А по мнению Гераклита, по-
требности определяются условиями жиз-
ни, всякое желание должно быть разумно. 
Все древние отмечали умеренность. Уме-
ренность в удовлетворении потребностей 
способствует развитию и совершенство-
ванию интеллектуальных способностей 
человека. Платон делил потребности на 
две основные группы: на первичные, об-
разующие «низшую душу», которая по-
добна стаду, и на вторичные, образующие 

«разумную, благородную душу», цель ко-
торой руководить первой.  

В последующем большое значение 
придавали потребностям, как основным 
источникам активности человека, фран-
цузские материалисты XVII века. П. Гольбах 
считал, что потребности выступают дви-
жущим фактором наших страстей, воли, 
умственной активности. Потребности че-
ловека беспрерывны и этот факт служит 
источником постоянной активности чело-
века [1,2,3,4]. 

Как самостоятельная научная проблема 
вопрос о потребностях стал рассматри-
ваться в философии, социологии, эконо-
мике, психологии в первой четверти ХХ 
века. Обобщённо потребность можно оп-
ределить как состояние нужды, необхо-
димость в чём-то, без которых индивид 
испытывает состояние дискомфорта. Сле-
дует подчеркнуть, что довольно большое 
число учёных рассматривают потребность 
как «состояние напряжения». Появление 
нужды меняет состояние человека, за-
ставляет искать причину дискомфортно-
сти, выяснять, чего человеку не хватает. 
Потребность побуждает индивида к дей-
ствию, к активности. Потребность можно 
считать важной побудительной силой че-
ловеческой деятельности [2]. 
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Потребность - в самом общем значении 

этого слова - существенное звено в систе-
ме отношений любого действующего 
субъекта, это определенная нужда субъек-
та в некоторой совокупности внешних 
условий его бытия, притязание к внешним 
обстоятельствам, вытекающее из его сущ-
ностных свойств природы Нужда — внут-
реннее состояние психологического или 
функционального ощущения  недостаточ-
ности  чего-либо, проявляется в зависимо-
сти от ситуационных факторов [2,3]. 

Потребность есть свойство всего живо-
го, выражающее первоначальную исход-
ную форму его активного, избирательного 
отношения к условиям внешней среды. Из 
всех живых существ больше всего потреб-
ностей у человека. Потребности человека 
динамичны, взаимозаменяемы, цикличны. 
Потребности человека формируются не 
только под влиянием ее социального по-
ложения, но и под воздействием всего 
образа жизни, духовной культуры общест-
ва, социальной психологии. Являясь внут-
ренними возбудителями активности, по-
требности проявляются по-разному в за-
висимости от ситуации [5,6]. 

Потребности проявляются в виде эмо-
ционально окрашенных желаний, влече-
ний, стремлений, а их удовлетворение — в 
виде оценочных эмоций. Потребности 
обнаруживаются в мотивах, побуждающих 
человека к деятельности. Воспитание по-
требностей — одна из центральных задач 
формирования личности. 

Известны некоторые виды классифика-
ции потребностей человека, которые 
строятся по зависимости как личности от 
каких-то объектов, так и по нуждам, кото-
рые он испытывает. Потребности делятся 
на первичные (базовые, врожденные) и 
вторичные (социальные, приобретенные). 

Наиболее стройную классификацию и 

систему потребностей дал А. Маслоу, раз-
деляя их на группы: физиологические по-
требности, потребности в безопасности, в 
социальных связях, самоуважении, само-
актуализации (рис. 1) [7,8]. Согласно Мас-
лоу потребности человека образуют ие-
рархическую систему, где каждая потреб-
ность имеет свой уровень значимости. По 
мере их удовлетворения они уступают 
первенство другим потребностям.  

Основные проблемы анализа потреб-
ностей состоят в установлении их состава, 
иерархии, границ, уровней и возможно-
стей удовлетворения. Эти проблемы тесно 
взаимосвязаны, иерархия потребностей 
во многом обусловлена уровнями их 
удовлетворения. 

Маслоу выделил пять групп потребно-
стей: физиологические, безопасности, 
причастности (к коллективу, обществу), 
признания и самореализации (самовыра-
жения). Эти группы составляют иерархи-
ческую структуру, т.е. предполагается, что 
потребности удовлетворяются последова-
тельно в том порядке, в котором они пе-
речислены. Свою схему Маслоу предста-
вил в виде пирамиды или лестницы по-
требностей. 

Физиологические потребности обу-
словлены необходимостью в поддержа-
нии жизнедеятельности человека. Для 
нормального обмена веществ человеку 
нужна пища, пригодные для жизни усло-
вия и возможность отдыха и сна. Эти по-
требности называются витальными, так 
как их удовлетворение существенно необ-
ходимо для жизни. 

По мере удовлетворения низлежащих 
потребностей, всё более актуальными 
становятся потребности более высокого 
уровня, но это вовсе не означает, что ме-
сто предыдущей потребности занимает 
новая, только когда прежняя удовлетво-
рена полностью. Также потребности не 
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находятся в неразрывной последователь-
ности и не имеют фиксированных поло-
жений, как это показано на схеме. Такая 
закономерность имеет место как наибо-
лее устойчивая, но у разных людей взаим-
ное расположение потребностей может 
варьироваться. 

Потребность стимулирует активность 
индивидуумов, чем выше потребность, 
тем активнее индивиды, тем выше их экс-
пансия. Эволюция живого мира объясня-
ется не только его приспособлением к 
среде обитание, но и активностью. 

В определенной степени здесь наблю-
дается аналогия пассионарной теории Л. 
Гумилева – пассионарной энергии с ак-
тивностью и потребностью индиви-
да[9,10]. 

Выделяют три уровня удовлетворения 
потребностей существования: 1) мини-
мальный, 2) базовый, 3) уровень роскоши. 

Минимальный уровень удовлетворе-
ния потребностей существования обеспе-
чивает выживание человека. 

Базовый (нормальный) уровень обеспе-
чивает возможность появления значимых 
интеллектуальных и духовных потребно-
стей. Этот уровень может быть определен 
как субъективно, так и объективно. В пер-
вом случае критерием достижения базового 
уровня считается время, которое человек 
занят мыслями об удовлетворении потреб-
ностей в пище, одежде, жилище и безопас-
ности. Целесообразно исходить из того, что 
это время не должно превышать половины 
времени бодрствования. Объективной 
оценкой базового уровня может быть по-
требительский бюджет 

Уровнем роскоши считают таким, когда 
удовлетворение потребностей существо-
вания выше базового уровня становится 
самоцелью и/или средством демонстра-
ции высокого общественного положения. 
На уровне роскоши человек «живет, чтобы 

есть, а не ест, чтобы жить» 
У большинства людей уровень удовле-

творения физиологических потребностей 
существенно влияет на структуру интел-
лектуальных, социальных и духовных по-
требностей. Вместе с тем с древнейших 
времен замечено, что чем меньше чело-
век ориентирован на материальные блага, 
тем больше у него свободы от жизненных 
обстоятельств и сильных мира сего. Вели-
кие философы и религиозные деятели — 
те, кого принято называть Учителями че-
ловечества, призывали к разумному огра-
ничению физиологических потребностей.. 
Например, Сократ однажды при виде вы-
ставленных к продаже предметов роско-
ши, воскликнул: «Сколько существует ве-
щей, которые мне не нужны.!». 

Введём элементы формализации для 
оценки уровня удовлетворённости челове-
ка (индивида). Для любого человека харак-
терны потребности Пm, цели их достижения 
Ц и соответствующее им поведение Пв: 

 
Иинд ൌ ൛Пинд, Цинд, ПВиндൟ, 

 
где Пинд – минимально необходимые 

ресурсы для поддержания существования 
индивида; Цинд – основные приоритеты 
(цели) комфортного существования инди-
вида; ПВинд – возможные пути реализации 
целей. 

Для достижения собственных целей и 
более эффективного удовлетворения по-
требностей индивиды Иинд объединятся в 
социально-экономические группы (СЕГ). 
СЕГ как и Иинд характеризуется тремя па-
раметрами (показателями): 

 
СЕГ ൌ 〈ПСЕГ

തതതതതതത, ЦСЕГതതതതതത, ПВСЕГതതതതതതത〉, 
 
где ПСЕГ

 – потребности, которые груп-
па в состоянии удовлетворить, ЦСЕГ – ос-
новные цели жизнедеятельности группы, 
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ПВСЕГ  – возможные пути реализации целей. 
Важными представляются ограничения 

и условие вступления Иинд в СЕГ. Потреб-
ности, удовлетворение которых, может 
быть обеспечено СЕГ, должны соответст-
вовать или превосходить потребности 
индивида: 

 
ПСЕГ

 Пинд
 

ПВСЕГ ∈ ПВభинд ∩ ПВమинд ∩ …∩ ПВинд 
ЦСЕГ ∈ Цଵинд ∪ Ц

ଶ
инд ∪ …Ц


инд, 

 
где n – количество Иинд в СЕГ. 
Условия накладывают ограничение на 

вступление Иинд в СЕГ и означают, что пути 
реализации целей, должны лежать в об-
ласти пересечения возможных поведен-
ческих сценариев каждого Иинд. Послед-
нее требование, в отличие от двух преды-
дущих, которые являются обязательными 
для вступления Иинд в СЕГ, является жела-
тельным и чаще всего выполняется не в 

полном объёме. Для оценки удовлетво-
рённости Иинд можно ввести показатель 
удовлетворённости Уинд 

 
Уинд ൌ ൛Уп, Уц, УПВൟ, 

 
где Уп – удовлетворённость в потреб-

ностях, Уц – удовлетворённость в целях, 
УПВ – удовлетворённость в поведенческих 
сценариях. 

Рассмотрим зависимость потребностей 
индивида от природно-климатических 
условий. Благодаря особенностям климата 
(большей суровости климата и более про-
тяжённым пространствам), совокупность 
базовых потребностей индивида и обще-
ства в Восточной Европе больше, а усло-
вия и уровень их удовлетворения значи-
тельно скромнее [1]. 

Минимальный набор базовых потреб-
ностей представлен в табл.1. 

Табл. 1 
Минимальный набор базовых потребностей индивида 

№ Наименование потребности 
Относительная сложность  

и цена потребности 
в Западной Европе в Восточной Европе

1. Обеспечение калорийности и энергоемкости питания 1,0 1.3
2. Обеспечение необходимой «теплой» одеждой 1.0 1,3
3. Обеспечение «теплой» обувью 1,0 1,3

4. Обеспечение комфортности и полезности жилья 1,0 
2,0 (Украина)
4,0 (Россия) 

5. Обеспечение комфортности и удобства рабочего места 1,0 
3,0 (Украина)
4,0 (Россия) 

6. Заработная плата 1,0 2,0
7. Формирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры 1,0 2,0

 
Для получения данных табл.1. исполь-

зовалось экспертное оценивание сложно-
сти и ценности составляющих базовых 
потребностей. При организации, напри-
мер, рабочего места необходимо прежде 
всего обеспечить комфортность темпера-
туры, а для этого необходимо затратить в 
3-4 раза больше энергии в Восточной Ев-

ропе, чем в Западной. Аналогично и по 
остальным составляющим. 

Так как страны Восточной Европы ха-
рактеризуются меньшим уровнем разви-
тия экономики, более низким ВВП на душу 
населения, более низким уровнем жизни и 
т.п., то здесь более тяжелая ситуация с 
удовлетворением этих потребностей. 
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лее устойчивая, но у разных людей взаим-
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инд ∪ …Ц
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где n – количество Иинд в СЕГ. 
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Рассмотрим зависимость потребностей 
индивида от природно-климатических 
условий. Благодаря особенностям климата 
(большей суровости климата и более про-
тяжённым пространствам), совокупность 
базовых потребностей индивида и обще-
ства в Восточной Европе больше, а усло-
вия и уровень их удовлетворения значи-
тельно скромнее [1]. 

Минимальный набор базовых потреб-
ностей представлен в табл.1. 
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и цена потребности 
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2. Обеспечение необходимой «теплой» одеждой 1.0 1,3
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4. Обеспечение комфортности и полезности жилья 1,0 
2,0 (Украина)
4,0 (Россия) 

5. Обеспечение комфортности и удобства рабочего места 1,0 
3,0 (Украина)
4,0 (Россия) 

6. Заработная плата 1,0 2,0
7. Формирование жизнеобеспечивающей инфраструктуры 1,0 2,0

 
Для получения данных табл.1. исполь-

зовалось экспертное оценивание сложно-
сти и ценности составляющих базовых 
потребностей. При организации, напри-
мер, рабочего места необходимо прежде 
всего обеспечить комфортность темпера-
туры, а для этого необходимо затратить в 
3-4 раза больше энергии в Восточной Ев-

ропе, чем в Западной. Аналогично и по 
остальным составляющим. 

Так как страны Восточной Европы ха-
рактеризуются меньшим уровнем разви-
тия экономики, более низким ВВП на душу 
населения, более низким уровнем жизни и 
т.п., то здесь более тяжелая ситуация с 
удовлетворением этих потребностей. 
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Что касается заработной платы, то ис-
ходя из климатических условий она в 
странах Восточной Европы должна ൎ в 2 
раза выше, чем в Западной. В действи-
тельности же размер номинальной зара-
ботной платы в 4-5 раз меньше, чем в За-
падной Европе. Однако уровень реально-
го потребления не пропорционально ни-
же, и ненамного уступает западноевро-
пейскому.  

Себестоимость сельскохозяйственной 
и промышленной продукции в Восточной 
Европе значительно выше, чем в Запад-
ной, более высоки издержки при ее про-
изводстве (выраженные в ценностных, 
денежных измерителях текущие затраты 
на производство продукции), а также бо-
лее длителен период окупаемости. Для 
обеспечения сравнительно таких же усло-
вий жизни как на Западе, на Востоке необ-
ходимо тратить значительно больше раз-
личного рода ресурсов. Человеку в Вос-
точной Европе (Украине, России) в связи с 
более холодным и суровым климатом 
нужно более фундаментальное и более 
дорогое жилище, характерны более высо-
кие затраты на утепление зданий и более 
высокие затраты на отопление жилья и 

рабочих помещений, питание должно 
быть более калорийным в холодный дли-
тельный период, также необходима теп-
лая одежда и обувь. Даже содержание 
личного автомобиля обходится дороже 
(например, требуется дополнительно 
зимняя «резина», больше расход топлива 
и т.п.), а сам автомобиль служит меньше – 
вот что значит «базовые потребности вы-
ше» в Воcточной Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Благодаря большей суровости климата 

совокупность базовых потребностей че-
ловека в Восточной Европе больше, чем в 
Западной Европе, а возможности их удов-
летворения значительно ниже что приво-
дит к удорожанию жизни индивида и удо-
рожанию хозяйственной деятельности. 
При этом, нужно также отметить, что не 
смотря на неблагоприятные климатиче-
ские условия Восточной Европы , они не 
являются непреодолимыми препятствия-
ми для жизни  и хозяйственной деятель-
ностью человека, а стимулируют общество 
с целью развития общества, цивилизации. 
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