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Цель: сформировать у слушателей представление о влиянии глобального кризиса, роста 
народонаселения, экономического роста на психологический комфорт жизни людей.

План:
1. Как нам живется?;
2. Глобальный кризис и рост народонаселения Земли;
3. Социальная психология материализма и умеренности;
4. Способствует ли экономический рост росту психологического комфорта?;
5. Феномен адаптации к определенному уровню.

Сравните нашу сегодняшнюю жизнь с тем, что было век назад, в «старые добрые времена», 
когда не было водопровода, дети работали на шахтах и на рудниках, продолжительность жизни 
была невелика, бедные не имели никаких социальных гарантий, большинство людей были 
практически необразованными, у женщин были ограниченные возможности, национальные 
меньшинства были лишены прав, ежегодно вырабатывалось меньше электричества, чем 
сегодня потребляется за один день, тривиальная инфекция могла стоить жизни и когда люди 
умирали преимущественно от двух болезней – от туберкулеза и пневмонии.

Глобальный кризис и рост народонаселения Земли

Вследствие роста народонаселения и потребления мы превысили потенциальную 
емкость экологической системы нашей планеты. А это значит, что для того, чтобы будущее 
было надежным, потребуются контроль над рождаемостью, увеличение эффективности и 
продуктивности производства и умеренное потребление.

Более 200 лет тому назад Роберт Мальтус предвидел наступление такого момента, когда 
народонаселение Земли превысит потенциальную емкость её экологической системы. 
Благодаря техническому прогрессу в промышленности и в сельском хозяйстве предсказание 
Мальтуса о том, что людей на нашей планете будет больше, чем еды, пока что не сбылось. Пока 
что. Однако задумайтесь над следующими фактами.

Рост народонаселения Земли

Хорошая новость: рождаемость падает. Более чем в 40 странах уровень рождаемости 
опустился до простого воспроизводства (2,1 ребенка на женщину) или ниже. Плохая новость: 
в развивающихся странах рождаемость падает слишком медленно, и при таком темпе 
предотвратить прирост населения невозможно. И даже если уровень рождаемости достигает 
уровня простого воспроизводства, рост населения продолжается из-за большого количества 
людей, достигших детородного возраста. 

После 1830 г. понадобилось 100 лет для того, чтобы население Земли увеличилось до                     
2 миллиардов человек, но потом оно увеличилось за 30 лет до 3 миллиардов, за 15 лет – до 4, 
за 12 лет – до 5 и до 6 – тоже за 12 лет. Если современный мир кажется вам перенаселенным, 
особенно такие бедные страны, как Пакистан и Индия, помните: демографы полагают, что 
народонаселение Земли увеличится до 7, 8 и 9 миллиардов ещё при жизни большинства 
слушателей этой лекции.

Разумеется, подобный рост не может продолжаться бесконечно. Увеличение количества 
живущих на Земле людей для половины из них уже обернулось нищетой, недоеданием и 
болезнями: «Если люди не согласятся добровольно контролировать рождаемость, она будет 
контролироваться принудительно. Уровни смертности и рождаемости сравняются из-за 
нищеты, голода и болезней, или вследствие войн и геноцида».

Наша планета выдерживает двойной удар – чем больше народонаселение, тем больше 
ресурсов оно потребляет. В 1950 г. на Земле жили 2,5 миллиарда человек, в распоряжении 
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которых было 50 миллионов автомобилей. Сегодня нас немного более 6 миллиардов, а 
количество автомобилей увеличилось в 10 раз. Если в результате роста мировой экономики 
все страны сравняются со США по уровню автомобилизации, количество машин возрастет ещё 
в 13 раз. Хотя такого никогда не будет, в развивающихся странах автомобильный парк растет 
быстро.

Сейчас население стран Азии покупает больше новых машин, чем жители стран Западной 
Европы и Северной Америки, вместе взятые. Быстрое изменение установок, вызванное в 1960-
х и 1970-х гг. движением за гражданские права и за права женщин, свидетельствует о том, что 
общественное сознание действительно способно изменяться в такие сжатые сроки, которые в 
масштабах истории – не более чем мгновения. В период с 1960 по начало 1990-х гг. социальный 
«ландшафт» США изменился до неузнаваемости: число разводов удвоилось, число самоубийств 
среди подростков утроилось, количество преступлений, совершаемых подростками, 
увеличилось в 4 раза, в 5 раз увеличилось количество заключенных и в 6 раз – количество 
внебрачных детей. Жизнь американцев после 1960 г. отмечена также усиливающимся 
индивидуализмом и стремительным падением интереса к участию в общественной жизни. 

Роберт Путнэм, автор книги «Боулинг в одиночку», считает, что по сравнению с                                          
1960 г. сегодняшние американцы молодого и среднего возраста не только чаще в одиночку 
занимаются боулингом, но и реже голосуют, ходят в гости, развлекаются, ездят вместе с 
коллегами на работу и с работы на одной машине, дружат с соседями, работают в качестве 
волонтеров и занимаются благотворительностью. Как ответ на эти реалии на стыке веков 
возникло социально-экологическое движение в поддержку коллективизма, цель которого – 
формирование коллективистского сознания школьников и возращение семье и совместному 
воспитанию детей обоими родителями их прежнего статуса. В результате число самоубийц 
среди подростков, проявлений насилия и жестокости и нежелательных беременностей стало 
уменьшаться, а количество волонтеров среди молодых американцев сейчас возрастает. Перед 
нами наглядный пример того, что – культуры способны изменяться. Так можно ли надеяться, 
что потребительский ажиотаж в обозримом будущем спадет?

Мы живем в хорошее время. Никогда ещё люди не были такими здоровыми, не жили так 
долго и в таком достатке, не имели столько гражданских прав и не пользовались такими 
благами технического прогресса. И тем не менее, утверждают лидеры мировой науки, нам 
угрожает глобальный кризис. Рост народонаселения в сочетании с ростом потребления 
превысил потенциальную емкость экологической системы Земли. Сейчас в мире в 10 раз 
больше автомобилей, чем было полвека назад; их выхлопные газы, содержащие диоксид 
углерода, вместе с содержащими его газообразными отходами, образующимися при сжигании 
угля и мазута на электро – и теплостанциях, являются причиной глобального потепления 
климата. 

Итог: наша планета не может выдержать уровня потребления, существующего сегодня в 
богатых странах, а уж о возросшем уровне потребления, который весьма вероятен в будущем, 
и говорить нечего. Поэтому обеспокоенные сложившейся ситуацией ученые и граждане 
задумались о том, что человечество может сделать для предотвращения экологической 
катастрофы. Как увеличить эффективность промышленности и продуктивность сельского 
хозяйства и как контролировать рост народонаселения и регулировать потребление – за 
счет материального стимулирования, изменения поведения и установок? За последние 40 
лет, буквально на наших глазах, произошли весьма заметные культурные изменения, и нечто 
подобное может повториться как ответ на грозящий глобальный кризис.

Социальная психология материализма и умеренности

Какой вклад социальная психология может внести в наше понимание усиливающегося 
материализма? Насколько деньги и потребление гарантируют счастье? Почему материализм 
и экономический рост не привели к росту удовлетворенности жизнью? Можно ли купить                      
счастье?



Книга:
Глава:
Лекция:

Социальная психология
5. Социальная психология
25. Социальная психология и надежное будущее

4

Лишь немногие из нас ответят на этот вопрос утвердительно. Но сформулируйте вопрос           
по-другому иначе: «Имей вы немного больше денег, вы были бы чуточку счастливее?», и многие, 
ухмыльнувшись, кивнут головами. Мы уверены в том, что между достатком и ощущением 
благополучия существует определенная связь. Эта убежденность исходит из того, что Джульет 
Шор называет «циклом доходы – расходы», имея в виду, что люди больше работают для того, 
чтобы больше покупать.

Неужели неограниченное потребление действительно синоним «хорошей жизни»? 
Гарантирует ли финансовое благополучие психологический комфорт или хотя бы коррелирует 
с ним? Стали бы люди счастливее, если бы они могли переселиться из своих скромных 
жилищ во дворцы, кататься на лыжах в Альпах и путешествовать с максимально возможным 
комфортом? Почувствовали бы они себя более счастливыми, если бы на них неожиданно 
свалился большой выигрыш и им предложили на выбор 12-метровую яхту, суперсовременный 
дом на колесах, одежду от дизайнера, роскошный автомобиль или домашнюю работницу в 
полное распоряжение? О чем говорят результаты исследований социальных психологов? 
Подтверждают они или опровергают тезис о том, что лихорадочная погоня за роскошью делает 
людей счастливее?

Действительно, есть определенная тенденция, согласно которой в богатых странах 
больше удовлетворенных жизнью людей. Например, большинство швейцарцев и скандинавов 
процветают и довольны своим положением. В бедных странах больше людей, не имеющих 
гарантированного пропитания и крыши над головой. Более того, когда они сравнивают себя с 
богатыми, ощущение собственной бедности становится более острым. Тем не менее в тех странах, 
в которых валовой национальный продукт на душу населения превышает $8000, корреляции 
между национальным богатством и благополучием нет. Если судить по субъективному индексу 
благополучия, лучше быть ирландцем, чем болгарином. Но вряд ли существенно, какой именно 
доход имеет человек – доход типичного ирландца, бельгийца, норвежца или американца. На 
самом же деле в 1980-е гг. среди ирландцев стабильно оказывалось больше людей, довольных 
своей жизнью, чем в Западной Германии, где среднедушевой доход в 2 раза выше. 

Однако, как считают Эд Дайнер и его коллеги, понятие «национальное богатство» связано с 
гражданскими правами, грамотностью населения и значительным периодом демократического 
правления. Поэтому, чтобы выявить «более чистую» связь между деньгами и счастьем, 
исследователи попытались ответить на вопрос, где и когда одновременно с ростом доходов 
людей возрастало и их благополучие. В таких бедных странах, как Индия, где много людей 
с доходами ниже прожиточного минимума, относительная материальная обеспеченность 
действительно прогнозирует большее благополучие. Как с моральной, так и с материальной 
точки зрения лучше принадлежать к высшей касте, чем к низшей. Однако в богатых странах, там, 
где большинство населения имеет возможность удовлетворять свои жизненные потребности, 
богатство значит на удивление мало. 

Как отмечает Рональд Инглхарт, в США, в Канаде и в Европе коэффициент корреляции между 
доходами и личным счастьем «не просто поразительно мал, а пренебрежимо мал». Самые 
несчастные – это самые бедные. Но в жизнь обеспеченных людей дополнительные деньги не 
вносят принципиальных изменений. Обобщая результаты собственных исследований такой 
проблемы, как счастье, «Люди, которые ездят на работу на автобусе в спецодежде, в среднем 
не менее счастливы, чем те, кто ездит на «Мерседесах», облачившись в деловые костюмы»              
(Д. Ликкен).

Даже очень богатые люди – например, те, кого журнал Forbes включает в сотню самых 
богатых людей Америки, – чувствуют себя лишь ненамного более счастливыми, чем их 
среднестатистический соотечественник. Хотя у них было более чем достаточно денег 
для покупки многого из того, что им не нужно и что их вряд ли интересует, 80% богатейших 
респондентов согласились с проводившими опрос Дайнером, Горвицем и Эммонсом в том, что 
«деньги увеличивают риск их владельца стать не очень счастливым, и все зависит от того, 
как их использовать». И некоторые из них действительно были несчастны. Один баснословно 
богатый человек вообще не мог вспомнить ни одной счастливой минуты. Одна из респонденток 
сказала, что деньги не способны избавить её от страданий, которые ей причиняют проблемы её 
детей. Даже те пассажиры «Титаника», которые плыли в каютах первого класса, не добрались 
до места назначения.
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Способствует ли экономический рост росту психологического комфорта?

Стабильно ли счастье, связанное с богатством? Долго ли чувствовали себя более 
счастливыми Фрэнк и Ширли Мэй Капачи, выигравшие в 1998 г. в лотерею Powerball 195 
миллионов долларов? Скорее всего, не так долго, как им казалось сначала. Как правило, 
победителям лотерей их выигрыши приносят лишь временную радость. Каким бы сильным ни 
был восторг, в конце концов эйфория проходит. Точно так же люди, чей доход увеличился за 
минувшее десятилетие, сегодня чувствуют себя не более счастливыми, чем те, с которыми этого 
не произошло. Как пишет Ричард Райан, «период полураспада подобной удовлетворенности 
очень короток».

Если человек не живет в окружении богачей, его сожаления по поводу своего примитивного 
существования тоже могут быть непродолжительными. Вот что пишет по этому поводу Роберт 
Франк: «В молодости, сразу после окончания колледжа, я был волонтером Корпуса мира и 
работал в непальской деревне. В моем однокомнатном доме не было никаких удобств – ни 
электричества, ни воды, ни канализации. Рацион местных жителей был однообразным, и в 
нем практически не было мяса. Хотя поначалу бытовые условия шокировали меня, самым 
замечательным в моем непальском опыте было то, как быстро все это стало казаться мне 
нормальным. Мне понадобилось всего несколько недель, чтобы перестать чувствовать 
свою ущербность. Воистину, получая ежемесячную стипендию в размере $40, я был богаче 
большинства жителей деревни и казался себе преуспевающим человеком. Подобное чувство 
вновь вернулось ко мне лишь в последние годы» (Р. Франк). Итак, стали ли счастливее 
американцы, которые полагают, что «очень важно» иметь много денег, и видят, что в течение 
последних четырех десятилетий их доходы постепенно растут? Нет, не стали. 

Как следует из данных, количество тех, кто считает себя «очень счастливым», за период 
с 1957 по 1998 г. немного уменьшилось (с 35 до 33%). Став в 2 раза богаче, люди не стали 
счастливее. Одновременно увеличилось количество больных депрессией, особенно среди 
молодежи и людей среднего возраста. По сравнению со своими дедушками и бабушками 
сегодняшние люди среднего возраста значительно более состоятельные, несколько менее 
счастливые, а риск депрессии и различных социальных патологий у них выше.

Трудно удержаться от поразительного вывода: за последние четыре десятилетия мы 
стали значительно богаче, но наше субъективное мироощущение при этом не улучшилось 
ни на йоту. Сказанное справедливо и в отношении европейцев, и в отношении японцев.                                                                 
В Великобритании, например, резкое увеличение количества семей, имеющих автомобили, 
центральное отопление и телефоны, не сопровождается увеличением количества людей, 
считающих себя счастливыми. Этот вывод поразителен прежде всего потому, что он бросает 
вызов современному материализму:

Экономический рост в богатых странах не оказывает заметного положительного влияния 
на мироощущение людей. То, что экономический рост в богатых странах не приносит 
удовлетворения их гражданам, – действительно поразительный факт. Ещё более поразительна 
закономерность, проявляющаяся в том, что индивидуумы, наиболее активно стремящиеся к 
богатству, чувствуют себя менее благополучными, – закономерность, которая «очень четко 
проявляется во всех культурах, которые я изучал», пишет Ричард Райан. Его коллега Тим Кассер, 
обобщая результаты их совместных исследований, приходит к выводу о том, что подобные 
ощущения типичны для всех людей, которые предпочитают собственное материальное 
благополучие «человеческим отношениям, самосовершенствованию и заботе об общественном 
благе». 

Результаты исследований Кассера и Райана и их коллеги из Германии Петера Шмука 
подтверждают результаты более ранней работы Перкинса, который, проведя опрос 800 
выпускников колледжа, показал, что среди тех из них, кто, разделяя нравственные ценности 
яппи, предпочел дружеским и семейным узам финансовый и профессиональный успех и 
престиж, считающих себя «весьма» или «очень» несчастными, было в 2 раза больше людей, 
чем среди остальных их бывших соучеников.

«Зачем тратить деньги на то, без чего можно прожить, и труд – на то, что не приносит 
удовлетворения? Задумайтесь: какое событие минувшего месяца принесло вам как личности 
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наибольшее удовлетворение? Кен Шелдон и его коллеги задавали этот и другие вопросы                     
(о событиях минувшей недели и минувшего семестра) группе студентов университета. Затем 
они просили респондентов оценить, в какой мере наиболее знаменательное для них событие 
удовлетворило десять их различных потребностей. В качестве эмоциональных потребностей, 
с наибольшей полнотой удовлетворяющих им, студенты назвали самооценку, близость с 
окружающими и самостоятельность (чувство контроля над событиями собственной жизни). 
Деньги и роскошь как факторы, прогнозирующие удовлетворенность, оказались в самом конце 
списка, т. е. получили наименьшие рейтинги.

Психология потребления базируется на двух принципах. Первый – способность человека к 
адаптации, а второй – наша склонность к социальному сравнению.

Феномен адаптации к определенному уровню

Суть этого феномена заключается в том, что восприятие успеха, неудачи и такие чувства, 
как удовлетворенность и неудовлетворенность, относительны и зависят от того, что было 
в прошлом. Если наши текущие достижения ниже тех, которые были у нас раньше, мы 
испытываем неудовлетворенность и фрустрацию; если же сегодня мы добиваемся большего, 
чем добивались вчера, – мы удовлетворены и считаем себя успешными.

Однако, продолжая добиваться успехов, мы скоро привыкаем к ним. Те нейтральные 
события, которые прежде воспринимались как хорошие, и те, которые вообще не привлекали 
внимания, ныне воспринимаются как депривация. Подобная трактовка помогает понять, 
почему, несмотря на то что в течение нескольких последних десятилетий произошел быстрый 
рост его реальных доходов, среднестатистический человек не стал счастливее.

Многим из нас феномен адаптации к определенному уровню знаком не понаслышке. Более 
высокая покупательная способность, более заметные академические успехи и возросший 
социальный престиж прививают вкус к удовольствиям. Но очень быстро они перестают 
радовать. И теперь, чтобы получить удовольствие, нам нужно нечто большее. Как писали 
в свое время «Стоит лишь задуматься над удовлетворением, которое мы получаем от 
какого-либо достижения, как на смену ему в конце концов приходит новое безразличие и еще 
более сильная тяга к более значительным достижениям» (Ф. Беркман и Д. Кемпбелл).

Социальное сравнение

Наша самооценка зависит от того, с кем мы себя сравниваем. Мы чувствуем себя 
бестолковыми и неуклюжими только рядом с теми, кто сообразителен и ловок. Если один 
из бейсболистов подписал контракт на $10 миллионов в год, то его товарищ по команде, 
получающий $7 миллионов, может испытывать неудовлетворенность.

Эволюционные психологи полагают, что мужчина стремится накопить и продемонстрировать 
окружающим больше ресурсов, чем есть у других мужчин, по той же самой причине, по какой 
петухи щеголяют друг перед другом своим хвостовым оперением: конкуренция за внимание 
представительниц женского пола.

Неутолимая жажда роскоши есть отражение нашего стремления сравнивать себя с теми, кто 
имеет больше нас: поднимаясь вверх по лестнице богатства или успеха, мы преимущественно 
сравниваем себя с теми, кто оказался на той же ступени, что и мы, или выше. Люди, живущие 
в обществах, где велик разрыв между бедными и очень богатыми, и сравнивающие себя с 
последними, испытывают чувство неудовлетворенности. Пропасть между бедными и богатыми 
углубилась, отмечает Майкл Хагерти, и этим объясняется, почему, несмотря на возросшее 
изобилие, счастливых людей больше не стало. Как правило, люди чувствуют себя более 
счастливыми тогда, когда доходы примерно одинаковы и рядом мало людей, чье финансовое 
положение несравненно лучше их собственного. Распространенным следствием сравнения 
с «вышестоящими» является то, что было названо относительной депривацией. Это чувство 
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 создается, в частности, телевидением: мы осознаем, что у других есть нечто такое, чего нет у 
нас. Чем больше люди смотрят телепередачи и телесериалы и сравнивают свой образ жизни 
с образом жизни экранных персонажей, тем активнее растут их собственные материальные 
желания.

Такие феномены, как адаптация к определенному уровню и социальное сравнение, имеют 
последствия, над которыми нельзя не задуматься: только для того, чтобы поддерживать 
удовлетворенность, критерием которой являются материальные достижения, требуются 
постоянно возрастающие финансовые «вливания». «Бедность, – говорил Платон, – заключается 
не в уменьшившемся богатстве человека, а в его возросшей алчности».

К счастью, адаптация помогает нам приспосабливаться и к более скромному уровню 
жизни, когда мы решаем упростить свою жизнь, или, когда вынуждены пойти на это. Когда 
наш кошелек «худеет», поначалу мы воспринимаем это болезненно. Но в конце концов 
приспосабливаемся к новой реальности. После того как в 1970-е гг. цены на бензин резко 
подскочили, североамериканцы смогли намного сократить свою «потребность» в больших, 
сжигающих много топлива автомобилях. «Какой бы безысходной ни казалась ночь, утро 
принесет радость». Псалтырь 30:5. Новозеландский психолог Ричард Камманн понял это ещё 
20 лет назад: «Объективные обстоятельства жизни играют в теории счастья пренебрежимо 
малую роль». 

Люди, живущие там, где все живут в домах общей площадью не более 360 м², скорее всего, 
не будут более счастливыми, чем живущие там, где у всех дома общей площадью 180 м². 

Это правда: обстоятельства действительно влияют на наше настроение, но это влияние 
временное, и нередко ответы людей на вопрос, счастливы ли они, отражают именно это 
краткосрочное воздействие. Однако эмоциональное воздействие таких значимых событий, 
как потеря работы или разрыв с любимым человеком, сходит на нет значительно быстрее, чем 
многие думают. Радостные события – повышение зарплаты, победа в крупном соревновании, 
важный экзамен, сданный на «отлично», – делают нас счастливыми; и это ощущение сохраняется 
до тех пор, пока мы не привыкаем к нему. Неприятные события – супружеская ссора, неудача 
на работе, социальный конфликт – огорчают нас, но редко более чем на несколько дней.

«Все наши желания, кроме тех, которые можно удовлетворить, имея очень небольшой 
доход, – не более чем фантазии» (Г. Сент-Джон, «Письмо Свифту», 1719).

Даже жертвы автомобильных аварий, на всю жизнь оставшиеся парализованными, 
слепые люди и люди с другими тяжкими признаками инвалидности, как правило, мужественно 
приспосабливаются к обстоятельствам. Они привыкают к своей инвалидности и достигают 
нормального или близкого к нему уровня удовлетворенности жизнью. Разумеется, жертвы 
автомобильных аварий хотели бы быть здоровыми, а многие из нас завидуют тем, кто 
выигрывает в лотерею. Но после некоторого периода адаптации приходишь к поразительному 
выводу: и люди, ставшие инвалидами после автомобильных аварий, и мы, и выигравшие в 
лотерею, не сильно отличаемся друг от друга в том, что касается обыденного, повседневного 
счастья. Адаптационные возможности людей поистине неисчерпаемы.

Психология вносит свой вклад в создание надежного будущего и посредством изучения 
того, что может быть названо хорошей жизнью. Если материализм не улучшает качества жизни, 
то что же, в таком случае, улучшает его?

Мы уже говорили о том, что близкие, доверительные отношения удовлетворяют нашу 
глубокую потребность «принадлежать». Вероятность того, что люди, имеющие близких 
друзей или хорошие семьи, считают себя «очень счастливыми», весьма велика. Наибольшее 
удовлетворение приносит досуг, не требующий серьёзных финансовых затрат. То, что делает 
нашу жизнь действительно счастливой, – сердечные отношения, подлинная, дающая надежду 
религиозность, позитивные качества характера, работа и активный отдых – все это вечные 
ценности.


