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Проблема поведения индивидов, которые в совокупности могут опре-
делить некое давление, при избыточном его «значение» социальные 
последствия трудно предсказуемы. Общество в целом, а значит – и го-
сударство несут ответственность за все социальные проблемы, вне за-
висимости от того, являются ли они «частным делом» массы индиви-
дов либо же касаются вопросов взаимодействия крупных социальных 
групп в производственных процессах. 
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The problem of the behavior of individuals, which together can determine 
some kind of pressure, with its excessive “significance” the social conse-
quences are difficult to predict. Society as a whole, and hence the state, is 
responsible for all social problems, whether they are a “private matter” of 
the mass of individuals or concern issues of interaction between large social 
groups in production processes. 
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ior, social “heat”, recreation, prophet, private life, digitalization.

Цель: с помощью статистических методов анализа, выяснит как 
цифровизация влияет на социальные проблемы.

Методы: Описание данных проводили при помощи среднего значе-
ния, математического ожидания, дисперсии, стандартного отклонения. 
Применялся корреляционный анализ с заданным пороговым значением, 
применяя критерий Стьюдента и Фишера. 

Результаты: Значительная часть индивидуумов современного 
общества проводит свою жизнь в попытках достичь того, что чем со-
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блазняет, что пропагандирует современное общество. Другая же часть 
не имеет возможности реализоваться и «сгорает» в огне несбыточных 
желаний, реализовать которые наяву нет никаких объективных возмож-
ностей.

Выводы: Мотивирующее давление общества очень трудно дозиро-
вать и потому иногда оно захлёстывает через край, порождая желания, 
которые никак не сможет реализовать подавляющее большинство граж-
дан. Важно оценить возможность информационного регулирования 
«мотивирующего давления» в обществе.

В нашем обществе сложились отношения, которые мы называем 
мотивирующим давлением общества.  Они многолики и многогранны. 
Современное общество порождает массу желаний и соблазнов. Оно 
дает современному человеку массу инструментов для того, чтобы ре-
ализовать эти желания и окунуться в океан соблазнов. Мотивирующее 
давление общества очень трудно дозировать и потому иногда оно зах-
лёстывает через край, порождая желания, которые никак не сможет ре-
ализовать подавляющее большинство граждан. И тогда мотивирующее 
давление общества порождает массу страданий граждан, которые уже 
сильно мотивированы на успех, но в реальности не имеют возможности 
получить то, о чем мечтают. А, кроме того, даже умеренное мотивиру-
ющее давление общества может стать избыточным для определенной 
части индивидуумов, менее других имеющих устойчивость к соблазнам 
общества в силу особенностей психического или физического характе-
ра. Разнообразные проявления избыточности мотивирующего давления 
общества мы называем термином «социальный жар». Как и любой жар, 
социальный жар есть серьезный признак нездоровья общества. Тема 
избыточного мотивирующего давления общества и вызванных им стра-
даний многогранна. Мы же хотели бы в основном остановиться на той 
части проблем, которая наиболее актуальна для современной России. 
Значительная часть индивидуумов современного общества проводит 
свою жизнь в попытках достичь того, что чем соблазняет, что пропаган-
дирует современное общество. Другая же часть не имеет возможности 
реализоваться и «сгорает» в огне несбыточных желаний, реализовать 
которые наяву нет никаких объективных возможностей. В современной 
России весьма значительная, возможно – основная часть социальных 
проблем связана с теми сферами человеческой жизни, которые тради-
ционно считаются частным, личным делом человека, а потому – слабее 
изучены и как бы находятся «в тени» иных общественных процессов. 
Вследствие исторических причин в нашем обществе не накоплены или 
утрачены традиционные механизмы контроля за процессами в опреде-
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ленных сферах человеческой жизнедеятельности. Собственно, контро-
лируемая социумом (т. е. посредством государства) сфера человеческой 
жизни оказывается достаточно узкой и потому в нее, в эту сферу не по-
падают некоторые, ранее казавшиеся второстепенными, а сегодня – кри-
тически важные сферы жизнедеятельности. Такие, как, например, отдых 
человека, проведение им досуга, межличностная коммуникация в этой 
области и его личное осознание и понимание приоритетов сферы соб-
ственного досуга. С точки зрения общества отдых человека – его личное 
дело и обществу нет нужды вмешиваться в эту сферу. Если, конечно, 
в этой сфере индивидуум не переступает грань закона. Во всех осталь-
ных случаях государство не выработало свода законов и не предлагает 
моделей проведения человеком своего досуга. Отношение к сфере досу-
га индивидуума менялось в течение эпох человеческой истории, порой – 
радикально. Но в значительной части оно оставалось личным делом че-
ловека и общество (государство) не вмешивалось в нее, или по крайней 
мере, соблюдало в этом вмешательстве определенную границу. Наибо-
лее либеральны в этом вмешательстве современные законы. К примеру, 
традиционное право, мораль, обычаи и религия существеннее вмеши-
ваются в эту сферу жизнедеятельности человека и накладывают более 
серьезные ограничения чем законы. Так, Ислам осуждает употребление 
алкоголя и табакокурение, Ислам и Христианство поощряют много-
детность и осуждают гомосексуальные связи, Православие осуждает 
стремление к избыточному потребительству и т. д. В современном рос-
сийском обществе, гораздо более терпимом к порокам «частной жизни» 
произошла коагуляция вследствие наложения двух титанических про-
цессов. Общество сохранило мобилизационный характер, приобретен-
ный в советские период истории. Но при этом мобилизация оказалась 
направленной внутрь общества, на потребление материальных благ или 
же (этой проблемы мы коснемся ниже) – потребление образов. Прони-
кая в общество, в сознание индивида с самой незащищенной стороны – 
со стороны отдыха, не контролируемого государством, «социальный 
жар» вызвал массовое саморазрушение – алкоголизм, неограниченное 
стяжательство, наркоманию, эпидемию самоубийств, сердечных и нерв-
ных болезней и т. д. В современной России даже в условиях экономи-
ческого кризиса больше всего мы страдаем, болеем или умираем не от 
переработки, голода, холода, недоеданий или безработицы. В десятки 
раз чаще причиной личных трагедий в России становится погоня за удо-
вольствием. К примеру, употребление алкоголя, наркотиков или просто 
переедание. «Отрыв, улет, кайф, жизнь без тормозов» – так в бытовой 
коммуникации именуют главную проблему современной России. [1] 
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Разгульный «отдых» без соблюдения моральных или физиологических 
ограничений становятся главной причиной сотен тысяч смертей каж-
дый год и, в целом, депопуляции страны. Россияне умеют работать. 

Особенно поражает способность жить и работать в высоком тем-
пе у жителей больших городов. Зато именно в крупных города личная 
жизнь ведется «по остаточному принципу». Нередко она состоит из пе-
реписки в социальных сетях и встреч с визави по интернет-контактам. 
Стресс напряженной и тяжелой работы можно «лечить» только полно-
ценным отдыхом и достаточным сном. Нельзя безнаказанно работать по 
двенадцать часов в сутки. Рано или поздно организм даст сбой. Вместе 
с тем, мы практически не умеем отдыхать. Почти каждый раз наш от-
дых – это еще более сильное испытание для организма, чем наша ра-
бота. К примеру, бутылка водки, распитая вечером – худшее заверше-
ние трудового дня из всех возможных. Начиная с детского сада, затем 
в школе, в институте мы проходим процесс «социализации». Нас учили 
жить в коллективе и работать. Но нас никто и никогда не учил правиль-
но отдыхать. 

Что же такое «правильный» отдых? Это нечто иное, чем шумный ве-
чер в ресторане, где выпивается много спиртного, а наутро болит голова 
и стыдно вспомнить, кому и чего ты наговорил вчера. Как правильно от-
дыхать, нас не учили ни в школе, ни в институте, ни в коллективе. Нас не 
учили этому родители. Потому что не умели сами. Как получить наслаж-
дение от общения с природой? Как получать радость от беседы с близки-
ми и дорогими людьми? Как получить удовольствие от созерцания кра-
сивой картины или вида цветущего луга? Этим простым истинам мы не 
обучены. А, между тем, реклама ежесекундно навязывает нам стереотипы 
наслаждений, бесполезных или, даже, опасных для здоровья.

Чаще всего наше стремление «расслабиться» превращается в при-
чинение вреда собственному организму. В результате число россиян, 
погибших от экстремального отдыха выше числа тех, кто «сгорел» на 
работе.

Таблица 1. 
Численность россиян, пострадавших от различных форм 

«злоупотребления досугом» или увечий,  
полученных в трудовом процессе, в 2019 году[2]

Число погибших от злоупотребления алкоголем около 20 тысяч

Число погибших от употребления наркотиков свыше 30 тысяч
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Число погибших вследствие случайных отравле-
ний алкоголем

18 тысяч

Число наркоманов в России, млн. чел. (по разным 
оценкам)

от 1,3 до 5,5 млн.

Число людей, страдающих алкоголизмом,  
млн. чел

2,3

Число погибших в результате несчастных случаев 
на производстве

2,9 тыс. чел.

Количество граждан, пострадавших вследствие 
производственных травм с потерей трудоспо-
собности на один день и более или летальным  
исходом

71

Инвалидизация вследствие производственных 
травм и производственных болезней

10

Таблица 2. 
Число умерших в РФ по главным причинам смерти, тыс. чел.[2]

Причина смерти 2010 2015 2019

Всех умерших от всех причин 1656 2225,3 1464

От болезней системы кровообращения 915,5 1231,4 834

От несчастных случаев, отравлений и травм 198,3 318,7 211

От случайных отравлений алкоголем 16,1 37,2 18

От самоубийств 39,1 56,9 29

От убийств 21,1 41,1 18

От болезней органов дыхания 88 102,1 55
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От цирроза и других болезней печени 20,1 32,7 31

В XX веке и в начале XXI столетия достижения науки и техники 
открыли чрезвычайно сильные средства для воздействия на психику 
человека, что открыло новые возможности для воздействия на массы 
людей и, даже, програмированиия массового поведения. В этом смысле 
достижения техники широко используются, в основном – в коммерче-
ских целях. В случае России эти проблемы оказались наиболее сильны-
ми и даже приобрели взрывной характер. Одна из важнейших причин 
нынешнего положения дел в России – злоупотребление информацией. 
Изобилие информации, любой, неважно – позитивной или негативной, 
опасно. Современное общество называют «информационным», за то 
обилие и ту роль, которую в нем играет информация. Сегодня ее стало 
так много, она стала так навязчива, что на человека давит своеобразный 
«атмосферный столб» из самой различной информации, одновременно 
использующей все его органы чувств. Но природа создавала нас не для 
информационного общества. Современный «хомо сапиенс» сложился 
в результате эволюции тысячи лет назад. Информационная «эра» – вре-
мя взрывного прогресса средств доставки информации наступило для 
нас лишь двадцать-тридцать лет назад. Это ничтожно короткий проме-
жуток времени и человеческий организм, наш мозг не успели адапти-
роваться к взрывной мультипликации информационных потоков. Кро-
ме того, сегодня информационные каналы перегружены негативом, 
который создает и углубляет давящее ощущение социального стресса. 
Именно это ощущение непрерывного стресса порождает желание уйти 
в загул, забыться, ощутить себя свободным от давящего груза общих 
проблем. Вовсе не собственная банальная предприимчивость управляет 
сегодня сознанием и действиями россиян. Соблазн и страх, привитые 
и поддерживаемые информационными потоками – вот истинный источ-
ник запредельной мотивации и многих социальных болезней.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Волкан В., Оболонский А. Национальные проблемы глазами психоаналитика 

с политическими комментариями \\ ОНС.– 2012. № 6

2. Данные мониторинга RLMS//Социология межэтнической толерантности \
Отв. ред Л. И. Орлова. – М. : 2016.




