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ТЕОРЕМА ТОМАСА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ: 
МЫШЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ*

Предпринята попытка применить теорему Томаса для анализа при-
родных факторов качества жизни населения. Сделан вывод о том, что 
теорема Томаса и следствия из нее могут стать элементом построения ме-
ханизма роста качества жизни в условиях экологических ограничений.

Ключевые слова: теорема Томаса; самоисполняющееся пророчест-
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THOMAS’S THEOREM AND LIFE QUALITY:  
THINKING IN THE CONTEXT OF LIMITED RESOURCES

The author tries using Thomas’s theorem to analyze natural factors of 
life quality, and comes to the conclusion that the theorem and its corollaries 
can become a construct of life quality growth mechanism in the context of 
ecological limitations. 

Keywords: Thomas’s theorem; self-fulfilling prophecy; life quality; 
environment; ecology.

Одним из наиболее интересных социальных феноменов среди тех, к 
которым обратился Р. Мертон, было так называемое самоисполняющее-
ся пророчество, известное еще и как теорема Томаса. Речь идет о прина-
длежащем Уильяму Айзеку Томасу утверждении: «Ситуации, определя-
емые людьми как реальные, реальны по своим последствиям». Впрочем, 
к аналогичной идее до него подходил Т. Гоббс, который писал, что про-
рочества много раз были причиной предсказанных событий. Интерпре-
тируя эту высказанную вскользь мысль Томаса, Р. Мертон отмечал, что: 
1) люди реагируют не только на объективные особенности ситуации, но и 
на придаваемые им значения; 2) по этой причине их последующее пове-
дение и некоторые его последствия отчасти определяются приписанным 
ситуации значением, т.е. «…общественные определения ситуации (про-
рочества или предсказания) становятся неотъемлемой составляющей си-
туации и тем самым влияют на последующие события» [9].

А. Луков в своей работе, посвященной тому же вопросу, предлагает 
для обсуждения три следствия из «теоремы Томаса»:

«1. Если люди определяют некоторые ситуации как нереальные, эти 
ситуации не приводят к реальным последствиям или приводят к след-
ствиям, соответствующим объективной реальности.

2. Если ситуации реальны в своих последствиях, это не обязательно 
значит, что люди определяют такие ситуации как реальные.

3. Если люди определяют некоторые ситуации как реальные, эти си-
туации по-разному реальны в своих последствиях» [7, с. 222].

В данной работе мы надеемся показать связь между экологическими 
аспектами качества жизни населения в историческом аспекте и комп-
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лексом социальных процессов, условно именуемых в дальнейшем как 
«теорема Томаса», и следствия из нее.

Прежде всего, А. Луков из сформулированных выше следствий дела-
ет вывод, что «…то, что находится в голове человека в виде представлений 
о реальности, перестало жестко координироваться с его поступками», в 
качестве причины выделяя эволюцию электронных средств массовой 
коммуникации в ХХ в. [7, с. 222]. Однако мы полагаем, что подобные 
операциональные разрывы и их преодоления встречаются сплошь и ря-
дом в истории нашего биологического вида.

Вероятно, на заре нашей истории указанный разрыв породил самый 
длительный кризис в существовании человечества — кризис верхнего 
палеолита (мезолита), начавшийся примерно 25 тыс. лет назад и закон-
чившийся «неолитической революцией» 8–10 тыс. лет до н.э. Человек 
как высокоспециализированный охотник на крупного зверя в значи-
тельной степени истребил мегафауну плейстоцена. «В какой-то момент 
численность населения и ресурсы пришли в противоречие, и начался 
кризис — экономический, демографический, экологический, социаль-
ный, т.е. тотальный системный кризис, который усугублялся ухудше-
нием природно-климатических условий. Результат — уменьшение насе-
ления на 75–85%, социальная деградация, примитивизация искусства, 
150 веков жесточайшей борьбы людей за выживание с природой и дру-
гими людьми» [12, с. 124]. Выходом из него, как считается, был переход 
к производству продовольствия — сельскохозяйственная революция. 
Однако археолог Б. Хейден и эволюционный биолог Р. Коннифф полага-
ют, что возникновение сельского хозяйства — это случайность, резуль-
тат распространения практики военно-дипломатических ритуальных 
пиров, для которых были необходимы одурманивающие вещества и де-
ликатесы. Например, одомашнивание пшеницы объясняют не нуждой в 
хлебе, а производством пива [5, с. 105–112].

Достаточно очевидно, что следствие 2 из теоремы Томаса в значи-
тельной степени определяло историю человечества, особенно, в сфере 
ресурсных ограничений, формирующих качество жизни масс в ту или 
иную историческую эпоху: отдельные социальные акторы «не видели» 
экологических проблем, пока не становилось слишком поздно. На теоре-
тическом уровне данная историческая коллизия была описана, а значит 
«увидена» британским экономистом Т. Мальтусом, который полагал, что 
человечество ждет голод и вымирание, поскольку население прираста-
ет в геометрической прогрессии, а производство продовольствия может 
увеличиваться в лучшем случае в арифметической прогрессии. «Милли-
ард людей по закону народонаселения должен удвоиться через 25 лет, 
точно так же, как и тысяча человек; но нельзя получить с прежней лег-
костью пищу для пропитания быстровозрастающего населения. Человек 
стеснен ограниченным пространством; когда мало-помалу, десятина за 
десятиной, будет занята и возделана вся плодородная земля, увеличение 
количества пищи может быть достигнуто не иначе, как только путем 
улучшения занятых ранее земель. Эти улучшения, по самим свойствам 
почвы, не только не могут сопровождаться постоянно возрастающими 
успехами, но, наоборот, последние будут постепенно уменьшаться, в то 
время как население, если оно находит средства существования, возрас-
тает безгранично и это возрастание становится, в свою очередь, деятель-
ной причиной нового возрастания» [8, с. 10].

Однако, в какой-то исторический период теорема Томаса начала себя 
проявлять. Согласно известному советскому культурологу М. Петрову, 
это было связано с появлением мышления современного («европейско-
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го») типа, хронологически локализованное им в эпоху Катастрофы брон-
зового века (примерно XII в. до н.э.) в регионе Эгейского моря [10]. Так 
же и Ю. Березкин полагает, что в социальных процессах действуют не 
причинно-следственные закономерности, а логика целеполагания и це-
ледостижения, результирующей которых является «качественный пе-
реход» [2, с. 29–34]. В рамках нашей категориальной схемы речь идет о 
теореме Томаса и следствии 3 из нее.

Следствие 3 теоремы Томаса (разные последствия однотипных пос-
тулируемых реальностей) любопытно в исторически конкретных реше-
ниях проблем качества жизни, обусловленных ресурсными и, прежде 
всего, природными ограничениями. 

В частности, достаточно типична интерпретация традиционным об-
ществом экологической катастрофы как «гнева богов». Например, жи-
тели острова Пасхи, которые вырубили все деревья своей родины, и, 
вследствие этого, начавшие голодать, ниспровергли собственную элиту, 
опустились до каннибализма и реформировали культ, перейдя от крема-
ции умерших и воздвижению каменных статуй моаи к мумификации и 
петроглифам на поваленных статуях [3, с. 131–138]. Очевиден переход к 
следствию 1, когда понятие экологического коллапса вообще не исполь-
зуется как категория мышления со всеми вытекающими печальными 
последствиями для качества жизни островитян.

Другое видение мира исподволь вызрело в недрах европейской циви-
лизации, когда где-то после пандемии чумы XIV в. жители городов-госу-
дарств Италии заметили, «…что науки, возделывание земли, применение 
искусств и промышленности, а также ведение обширной торговли способ-
ны, объединившись, обеспечить большое население всем необходимым, 
поддерживать высокий уровень жизни и накапливать громадные богатст-
ва без того, чтобы постоянно присоединять новые и новые земли к своим 
владениям» [11, с. 101]. Результатом такого типа мышления стала про-
мышленная и информационная революции Нового и Новейшего времени.

В каком-то смысле теорема Томаса и ее следствия — это вся социаль-
ная эволюция человечества. Согласно теории техноценозов Л. Бадалян и 
В. Криворотова, уникальная экологическая адаптация человека состоит 
в построении внешнего «тела», набора социально-культурно-техноло-
гических адаптаций к месту проживания. Эта особенность дает возмож-
ность выходить из старой геоклиматической среды и переходить в новую 
по мере возникновения такой необходимости [1, с. 43]. В том же ключе 
указанные авторы разрешают проблему телеологии истории как «…на-
личие вполне понятного эволюционного вектора и наличие целеполага-
ния» (курсив наш. — Д. Х.) [1, с. 48].

Согласно Э. Райнерту, «…понимание того, что Вселенная беско-
нечна и постоянно расширяется, было условием меркантилистского 
мировоззрения: если космос может бесконечно расширяться, значит, 
экономика может то же самое» [11, с. 105]. Несмотря на достижения 
западной цивилизации в ХХ в. такой подход привел к глобальному эко-
логическому кризису.

На наш взгляд, наиболее сложный аспект экологической проблемы 
современности и ее влияние на качество жизни населения заключается в 
том, что массовым сознанием и на уровне социальных практик ее как бы 
не существует: налицо следствие 1 из теоремы Томаса.

Согласно проведенному нами исследованию, в Иркутске наблюдает-
ся интересный феномен социальной психологии, который можно обоз-
начить как «эффект леса за окном». Зачем заниматься озеленением и 
внедрять ресурсосберегающие технологии, когда видимы невооружен-
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ным взглядом дешевые и обильные ресурсы? Причем указанный фено-
мен прослеживается и в исторической перспективе. В XVII–XVIII вв. 
опыты по разведению плодовых и декоративных растений не оказыва-
ли влияния на общее состояние озеленения Иркутска, и даже попытки 
отдельных губернаторов обсадить город деревцами оказались безрезуль-
татными, так как население восприняло это как отяготительный налог 
[6, с. 60]. И даже деятельность В. Баснина — купца, мецената, городско-
го головы, создателя первого «Ботанического сада» в Иркутске — была 
делом рук не до конца понятого одиночки, у которого не оказалось при-
жизненных преемников [6]. 

Каким же образом можно воздействовать на изменение потреби-
тельских практик в сфере ресурсопользования, влияющего на качество 
жизни? В рамках используемого нами категориального аппарата ответ 
внешне тривиален: через трансформацию социальных норм, т.е. целе-
направленное изменение общественного определения ситуации (проро-
чества или предсказания), которое станет неотъемлемой составляющей 
ситуации и тем самым повлияет на последующие события.

«Можно привести пример, основанный на результатах психологичес-
кого эксперимента, проведенного в Калифорнии, чтобы оценить влияние 
социальных норм на потребление электроэнергии. Среднее потребление 
энергии домохозяйством было доведено до сведения одной группы насе-
ления с высоким потреблением электроэнергии и двух групп с низким 
потреблением электроэнергии (данные были приведены в счетах за элек-
тричество). Это определило социальную норму. Первая группа домохо-
зяйств с низким потреблением электроэнергии получила положительную 
обратную связь, одобряющую их энергопотребление (улыбающийся смай-
лик). Домохозяйства с высоким потреблением электроэнергии получили 
негативную обратную связь — изображение печального лица, выража-
ющее неодобрение. В результате те, кто потреблял много электричества, 
сократили свое потребление, а те, кто потреблял мало, продолжали под-
держивать свой уровень потребления (ниже среднего). Третьей группе 
домохозяйств с низким потреблением электроэнергии также предостави-
ли данные о социальной норме, но не дали позитивной обратной связи в 
контексте их поведения. В результате потребление электроэнергии в этой 
группе повысилось и достигло средних показателей» [4, с. 329–330].

Таким образом, из приведенных примеров становится ясно, что те-
орема Томаса и следствия из нее могут быть как элементом построения 
механизма роста качества жизни в условиях экологических ограниче-
ний, так и механизмом генерирования экологического кризиса.
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