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Мотивация и духовность 
личности

Пространство ценностей 
эПохи консюмеризма

с.в. калабекова

Аннотация. Объектом рассмотрения статьи является консюмеризм, а предметом – ценностные предпо-
чтения общества потребления. Автором рассматриваются причины, ведущие к переоценке культурных 
норм и этических установок. Прослеживается зависимость системы ценностей от факторов различной 
степени влияния – политических, социально-стратификационных, идеологических. Особое внимание обраща-
ется на роль экономических, рыночных механизмов, придающих ценностям иное содержание и направлен-
ность развития. Показано значение постмодернистского мировоззрения на формирование индивидуальных и 
коллективных предпочтений. В силу особой значимости проблемы автором подчёркивается мысль о необхо-
димости дальнейших исследований в этой области.
В качестве методологического инструментария выступили конкретно-исторический, диалектический, си-
стемный подходы, анализ проблемы в единстве всех составляющих её элементов.
Научная новизна состоит в выдвижении положения о зависимости системы ценностей от условий соци-
альной практики и господствующих мировоззренческих ориентиров. Исследуемая проблематика позволяет 
прийти к следующим заключениям: 1) мир этических установок эпохи постмодерна требует всестороннего 
изучения всем комплексом современного знания; 2) особую значимость приобретает анализ условий, способ-
ствующих возникновению псевдоценностей.
Ключевые слова: постмодернизм, общество потребления, консюмеризм, прагматизм, демонстративное 
потребление, ценность, симуляция, симулякр, бренд, тренд.
Review. The object of the research is consumerism and the subject of the research is the values of a consumer society. 
The authorof the article considers the reasons leading to revaluation of cultural standards and ethical attitudes. She 
also traces back the dependence of the system of values on factors of various degree of influence – political, social-
stratification and ideological ones. Special attention is paid to the role of economic and market mechanisms giving 
other contents and development directions to the existing values. The author shows the impact of postmodernist 
views on the development of individual and collective values. In view of the special importance of the problem the 
author emphasizes the need for further researches in this area. The methodological instruments used by the author 
include historical, dialectic and systems approaches as well as the problem analysis from the point of view of the unity 
of all elements. The scientific novelty of the research is caused by the fact that the author makes a statement about 
the dependence of the system of values on conditions of social practice and dominating world views. The analysis of 
these problems allow to come to following conclusions: 1) ethical attitudes of the age of postmodernism demands an 
all-round study involving all branches of contemporary knowledge; 2) the analysis of the conditions that lead to the 
creation of pseudo-value is especially important. 
Keywords: brand, value, simulacrum, demonstrative consumption, pragmatism, consumerism, consumer society, 
postmodernism, simulation, trend.

Одной�  йх важней� шйх характерйстйк об-
ществ, пережйвающйх сложные й драма-
тйчные перйоды в свое�м развйтйй, яв-
ляется размытость сйстемы ценностных 

установок, сменяющйхся йнымй, не ймеющймй 
отношенйя к ценностй в ее�  подлйнном понйманйй. 

Следствйем этой�  рассогласованностй становйтся 
формйрованйе ценностного хаоса на уровне как 
йндйвйдуального, так й массового сознанйя, про-
йсходйт процесс замещенйя культурных норм ан-
тйнормамй, прйобретающйй�  черты мей� нстрйма, 
который�  обнаружйвает себя в том чйсле й в формй-



815

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.8.15480

мотивация и духовность личности

рованйй механйзмов адаптацйй к утверждающйм 
себя сйстемам псевдоценностей� .

Прйчйна этого вйдйтся в прйроде самйх пост-
модернйстскйх обществ, в понйманйй соцйума как 
неопределе�нного, не взаймосвязанного целого, лй-
ше�нного тотальностй, что ймеет свойм объектйв-
ным следствйем распад традйцйонной�  сйстемы 
ценностей� , который� , в свою очередь, расшатывает 
основы йдентйчностй – культурной� , нравствен-
ной� , этнйческой�  й. т.д. Это й налйчйе разлйчных 
форм собственностй, формйрующйх пространство 
взаймойсключающйх друг друга ценностных орй-
ентацйй� . Усйлйваются процессы соцйальной�  стра-
тйфйкацйй й дйфференцйацйй, в результате чего 
соцйальная структура все�  более фрагментйруется 
й йерархйзйруется. Этй явленйя не могут не сопро-
вождаться процессамй культурной�  фрагментацйй, 
которые обеспечйвают, с одной�  стороны, культур-
ное разнообразйе й плюралйстйчность, с другой� , – 
подтачйвают основы й прйнцйпы унйверсалйзма 
ценностей� .

Все современные общества сталкйваются с об-
наруженйямй подобного рода, поскольку пережй-
вают йдентйчные соцйальные явленйя: расшйре-
нйе стратйфйкацйонных пространств, увелйченйе 
разделйтельных лйнйй�  – экономйческйх, полйтй-
ческйх, ймущественных, этнокультурных, объек-
тйвно способствующйх углубленйю неравенства, 
которое й является основой�  разлйчйй�  в менталй-
тете й ценностном мйроощущенйй. И здесь нельзя 
не согласйться с мненйем французского фйлософа-
постмодернйста Ж. Бодрйй� яра, который� , опйраясь 
на обшйрный�  соцйологйческйй�  матерйал, прйхо-
дйт к выводу о том, что общество «потребленйя», 
утверждающее й пропагандйрующее консюмерйзм 
как нравственный�  прйнцйп, оказывает губйтель-
ное воздей� ствйе на моральное состоянйе соцйума: 
соцйальная полярйзацйя ведет й к полярйзацйй 
моралй: для «рабов», обрече�нных на соцйальную 
участь потребленйя, предпйсана «мораль наслаж-
денйя, безнравственностй, безответственностй», 
для «господ» – «мораль ответственностй й вла-
стй» [2, с. 97]. Такое общество, по мненйю уче�ного, 
нуждается в соответствующем ему тйпе лйчностй, 
постоянно что-то потребляющем. Этот «ненасыт-
ный�  потребйтель», по меткому определенйю фран-
цузского йсследователя, является яркйм сймволом 
современного временй.

Прй поверхностном взгляде создае�тся впе-
чатленйе схожестй, одйнаковостй, однотйпностй 
фйзйческой�  й соцйальной�  среды, равной�  доступ-

ностй всего, равностй прав, но это – прй первом 
прйблйженйй. Углубляющаяся соцйальная дйф-
ференцйацйя веде�т к ценностному разлому: мйр 
оказывается разделенным, в том чйсле й ценност-
но, йнтеллектуально, нравственно. Этому способ-
ствует й сйстема тщательно разработанных меха-
нйзмов фйльтрацйй, огранйчйвающая йндйвйдов 
йлй групп йндйвйдов в соцйальном продвйже-
нйй, тем формйруя соответствующйе ценностные 
установкй. В такой�  сйтуацйй достаточно сложно 
вырабатывать устой� чйвые сйстемы ценностей� , 
которые моглй бы, с одной�  стороны, стать всеоб-
щйм орйентйром, с другой� , – удовлетворйть всех. 
Пройсходйт то, что йменуют пережйванйем со-
стоянйя ценностного рассогласованйя й внутрй-
ценностного конфлйкта, которые, прй невозмож-
ностй успешной�  адаптацйй к условйям быстро 
меняющей� ся внешней�  среды, чреваты проявленй-
ямй ценностного нйгйлйзма.

Основу фйлософйй й практйкй консюмерйз-
ма составляют ценностные установкй, значенйе 
которых для современного развйтйя трудно пе-
реоценйть, й не только для йндустрйально раз-
вйтых государств. Современные экономйческйе 
отношенйя вызвалй к жйзнй небывалый�  рост 
потребленйя, что отвечает йнтересам промыш-
ленных й фйнансовых йгроков на рынке, с од-
ной�  стороны. С другой� , предлагая необходймый�  
стандарт потребленйя, онй делают общество все 
более завйсймым от йзобйлйя рекламйруемых й 
навязываемых матерйальных «вещей� », духовных 
ценностей�  в вйде вполне определенных вкусов, 
предпочтенйй� , желанйй� . Так формйруется «стан-
дартйзйрованное» мышленйе, орйентйрованное 
на потребленйе радй потребленйя как сймвол 
успешностй й процветанйя.

Консюмерйзм делает выбор йндйвйда все�  бо-
лее йндйвйдуалйзйрованным. Этому способствует 
тщательно продуманная стратегйя навязыванйя 
продукта (в шйроком понйманйй этого слова): не-
посредственная обращенность к конкретному че-
ловеку, уче�т йменно его йнтересов, апелляцйя к 
его желанйям й устремленйям. Подобный�  подход 
вполне ужйвается с йдеологйей�  йндйвйдуалйзма, 
йсходящего йз прйорйтета йнтересов отдельной�  
лйчностй. Возможно, в этом есть свой несомнен-
ные плюсы, й онй заключаются в возможностй 
для йндйвйда сформйровать свое�  жйзненное про-
странство й мйр морально-этйческйх й нравствен-
ных норм. Но в этом кроется й серье�зная опас-
ность: замкнувшйсь в собственном пространстве, 
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йндйвйд лйшает себя возможностй достой� ного 
выбора, й этот выбор вместо него осуществляют 
другйе, навязывая ему определе�нный�  набор пред-
почтенйй�  в вйде конкретных товаров, услуг й даже 
чувств, которые йндйвйд должен йспытать. Дух 
консюмерйзма упрощает, вульгарйзйрует челове-
ческое в человеке, делает его псйхйку край� не под-
верженной�  внешнйм влйянйям, огранйчйвает воз-
можностй крйтйческого осмысленйя как внешнйх, 
так й внутреннйх проявленйй� , прйдает его дей� -
ствйям предельно завйсймый�  характер. Под этйм 
воздей� ствйем оказывается й ценностный�  мйр йн-
дйвйда: вчерашнйе ценностй подвергаются пере-
смотру, переоценке как не отвечающйе современ-
ным запросам.

Индйвйдуалйзм (как тйп мйровоззренйя, 
прйзнающйй�  прйорйтет йнтересов йндйвйда над 
коллектйвнымй) так йлй йначе разрушает сйсте-
му йменно йнтегрйрующйх ценностей� , значенйе 
которых для общества в целом й каждого йндйвй-
да в отдельностй край� не важно: онй обеспечйва-
ют соцйальную солйдарность й конструктйвную 
коммунйкацйю, позволяют соцйальным группам 
выступать в качестве сплоченных субъектов соцй-
альной�  деятельностй, осуществлять эту деятель-
ность в нравственно-этйческом пространстве, но 
это оказывается очень непростой�  задачей� , й пре-
жде всего по прйчйне недостатка человечностй й 
ответственностй в соцйальных дей� ствйях й взай-
модей� ствйях. Ослабленйе йнтегрйрующйх ценно-
стей� , в особенностй в тех странах, где обществен-
ная жйзнь устроена на прйнцйпах коллектйвйзма, 
чревато на практйке соцйальной�  разрегулйрован-
ностью, расшйренйем пространства вседозволен-
ностй й нравственной�  девйацйй.

В этом, как й во многом другом – процессах 
дейдеологйзацйй, оборачйвающей� ся на прак-
тйке утвержденйем йных йдеологйй�  й чуждых 
практйк, не отвечающйх прйроде й культурным 
требованйям йндйвйда й соцйума, высвобожде-
нйй многйх сфер жйзнй йз-под влйянйя традй-
цйонных ценностей� , кроются рйскй ценностной�  
йндйфферентностй. Насаждаемая псйхологйя по-
требленйя делает сйстему устоявшйхся й апробй-
ровавшйх свою значймость мйровоззренческйх, 
йдеологйческйх, морально-этйческйх установок 
непрйгодной�  для «употребленйя» как не отвеча-
ющая духу временй – коммерческому й рыночно-
му. Прйводймые в защйту консюмерйзма доводы 
достаточно убедйтельны: сйла соцйокультурных 
й нравственных норм не только в йх укорене�н-

ностй, обеспечйвающей�  вектор поведенческйх 
орйентйров, счйтают его стороннйкй, но й в йх со-
ответствйй требованйям экономйческой�  практй-
кй, дйктующей�  вполне определе�нные жйзненные 
установленйя.

Исследованйя состоянйя моралй й нравствен-
ностй в современном россйй� ском обществе, под-
тверждаемые соцйологйческймй опросамй, прово-
дйвшймйся в разное время в разлйчных регйонах, 
свйдетельствуют о безусловном паденйй нравов, 
вызванном во многом ростом потребленйя, й с 
этйм согласно большйнство опрошенных. Основ-
ная масса респондентов край� не обеспокоена этйм 
обстоятельством, поскольку мораль й нравствен-
ность, по йх мненйю, былй й остаются важней� шймй 
йнструментамй, обеспечйвающймй как процессы 
соцйальной�  консолйдацйй, так й государственную 
стабйльность й безопасность. Поэтому такйе про-
явленйя человеческйх взаймоотношенйй� , как жаж-
да нажйвы, погоня за деньгамй, достйженйе успеха 
всемй возможнымй средствамй, презренйе к тру-
ду как йсточнйку богатства, попранйе моральных 
норм, следованйе такйм установкам, как «свое�  блй-
же», «проблемы другйх – это йх собственные про-
блемы», которымй не стойт себя «загружать», «моя 
хата с краю» й т.д., губйтельны й с соцйальной� , й с 
нравственной�  точкй зренйя.

Поскольку мораль относйтся к сфере частной�  
жйзнй, в которую государство не вправе вмешй-
ваться, поэтому то, какйм быть йндйвйду, отно-
сйтся к областй его свободного выбора, счйтает 
достаточно большое колйчество людей� , й в первую 
очередь – молодых: нравственность «не кормйт», 
следовательно, можно поступйться й прйнцйпамй, 
тем более что современное общество – это обще-
ство, где царйт жестокая конкуренцйя, йдет самая 
ожесточе�нная борьба за выжйванйе, й в прейму-
ществе оказываются, как это нй прйскорбно, не 
обремене�нные моралью. Современный�  век с его 
прагматйзмом й абсолютной�  верой�  в успех ценйт 
не столько человеческое достойнство, сколько то, 
насколько йндйвйд преуспел во всем, в протйвном 
случае рйскй быть отнесе�нным к разряду неудач-
нйков, которых общество не прйнймает, весьма 
высокй. Свою лепту в такое мйроощущенйе вносят 
й средства массовой�  йнформацйй, постоянно напо-
мйнающйе о быстротечностй нынешнего временй, 
поэтому необходймо успеть «взять от жйзнй» все� , 
в протйвном случае жйзнь оказывается зря про-
жйтой� . Так вознйкает пропасть между этйческймй 
предпйсанйямй й требованйямй соцйальной�  прак-
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тйкй, й этот разрыв ведет к формйрованйю сте-
реотйпа, согласно которому, лйшь поступйвшйсь 
морально-нравственнымй прйнцйпамй, можно ре-
алйзовать себя.

В сйтуацйй снйженйя значймостй требова-
нйй�  моралй, ослабленйя солйдарных, коллектй-
вйстскйх отношенйй�  шйрокое распространенйе 
получают агрессйя й насйлйе. Следует, однако, 
заметйть, что агрессйвные установкй й поведе-
нйе йндйвйдов й соцйальных групп являются не 
только проявленйямй негатйвной�  соцйальной�  йн-
теракцйй, но й механйзмамй защйты й адаптацйй 
к же�сткйм современным реалйям, которые харак-
терйзуются высокой�  степенью рйскогенностй. В 
условйях, когда мораль й нравственность йграют 
меньшую роль, чем матерйально-прагматйчные 
целй, агрессйя может й выполняет йнструменталь-
ную функцйю, становясь способом соцйального 
продвйженйя – экономйческого, полйтйческого, 
профессйонального, лйчностного. Размытость 
нравственных крйтерйев прйводйт к неоднознач-
ной�  трактовке как понятйя, так й содержанйя 
агрессйй: массовым сознанйем она не всегда вос-
прйнймается как йсключйтельно негатйвное яв-
ленйе, нередко отождествляясь с такймй чертамй, 
как «напорйстость», «целеустремленность», «че-
столюбйе», т.е. качествамй, столь необходймымй 
для самоутвержденйя, а значйт, ймеющймй опре-
деленную ценность.

Желанйе самоутвердйться, состояться любой�  
ценой�  й любымй методамй, стремленйе йсполь-
зовать другйх как средство для достйженйя свойх 
целей�  становятся для многйх нравственным орй-
ентйром. Такйе поведенческйе установкй могут 
быть следствйем й самой�  человеческой�  прйроды, й 
требованйй�  временй, которое зачастую ставйт йн-
дйвйда в же�сткйе рамкй выбора. Но поведенческйе 
стереотйпы проявленйя эмоцйй� , йх наполненность 
й йнтенсйвность определяются не только субъек-
тйвнымй предпочтенйямй, но в первую очередь 
духовнымй традйцйямй, а не псевдокультурнымй, 
вульгарнымй образцамй, формйрующймй вкусы 
на потребу мйра рыночных отношенйй� .

Нельзя не прйзнать того факта, что пройзо-
шла существенная деформацйя сйстемы ценност-
ных установок, й не только россйян. В структуре 
статусно-йдентйфйкацйонных прйзнаков мате-
рйальные йнтересы й предпочтенйя серье�зно по-
теснйлй духовные. И эта тенденцйя все�  больше 
пробйвает себе дорогу. Как представляется мно-
гйм – й вполне справедлйво, основная прйчйна 

лежйт в плоскостй углубляющегося соцйального 
расслоенйя. Образ жйзнй, ценностй представйте-
лей�  высшйх, «высшйх» й «среднйх» соцйальных 
слоев становятся прймером для подражанйя тех 
многйх, кто находйтся на более нйзкйх ступенях 
соцйальной�  йерархйй, на что обратйл свое�  внй-
манйе еще�  Т. Веблен. «В вопросах почтенностй, – 
пйсал он, – праздный�  класс занймает главенству-
ющее положенйе в соцйальной�  структуре, а его 
образ жйзнй й нормы достойнства представляют 
собой�  нормы почтенностй для всего общества. 
Соблюденйе этйх норм… становйтся долгом всех, 
кто стойт на более нйзкйх ступенях соцйальной�  
лестнйцы… В результате в качестве своего йдеала 
благопрйстой� ностй представйтелй каждого слоя 
общества прйнймают образ жйзнй, вошедшйй�  в 
моду в следующем соседнем, вышестоящем слое, 
й устремляют свой усйлйя на то, чтобы не отстать 
от этого йдеала» [3]. В современном обществе 
ценность успеха, понймаемого предельно шйроко, 
оказалась на вершйне пйрамйды ценностей� , тем 
более что она усйленно «вносйтся» в массовое со-
знанйе самымй разнообразнымй йнструментамй, 
в особенностй средствамй агйтацйй й пропаган-
ды – безудержной�  й навязчйвой� . Вознйкают мйфы 
й соответствующйе стереотйпы, которые ймеют 
свой� ство управлять людьмй, направлять вектор 
йх размышленйй�  й дей� ствйй�  в нужное русло. Мй-
фйческйе установкй воплощаются й в сйстеме 
моральных норм, пройсходйт «сймулякрйзацйя» 
ценностй под квазйценность.

Сймуляцйя становйтся частью эпохй постмо-
дерна, по ее�  прйнцйпу развйвается все�  йлй почтй 
все� . Достйженйя наукй й быстро развйвающйхся 
технологйй�  позволяют пройзводйть сймулякры в 
неогранйченном колйчестве, прйче�м во всех обла-
стях человеческой�  жйзнедеятельностй. Рассуждая 
на тему ролй мйфа в современной�  псйхологйй йс-
кусства, Е.С. Гусева справедлйво пйшет о том, что 
«по прйнцйпу эстетйческой�  сймуляцйй развйва-
ется современная йндустрйя красоты, предлагаю-
щая шйрочай� шйй�  спектр услуг: йнъекцйй ботокса, 
сйлйконовые ймплантанты, накладные реснйцы 
й ногтй, наращйванйе волос (свойх, чужйх)… Не 
отстае�т от нее�  й промышленность, йспользующая 
ароматйзаторы, йдентйчные натуральным, ймй-
таторы вкуса, «освежйтелй» протухшего мяса, а 
также выпускающая кофе без кофейна, пйво без 
алкоголя, сйнтетйческую красную йкру, говядйну 
йз соевого «мяса» й прочйе как бы натуральные 
продукты, создаваемые с помощью достйженйй�  
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хймйческой�  наукй» [4]. Всевозможные «мей� керы» 
от мйра полйтйкй, бйзнеса, йскусства заполняют 
ценностное пространство йдеологйческймй й ду-
ховнымй суррогатамй, создают псевдокумйров, 
превращают реальный�  мйр с его вполне реаль-
нымй проблемамй в вйртуальный� , наполненный�  
квазйсмысламй й квазйпережйванйямй. Жйзнь 
в «сймулакруме», в мйре «несуществующйх сущ-
ностей� », в котором «правят бал» псевдоценностй, 
оборачйвается для йндйвйда потерей�  самого себя, 
ощущенйямй потерянностй, одйночества й экзй-
стенцйальной�  тревогй.

Следствйем этйх состоянйй�  становятся раз-
рыв между желаемым й возможным, желанйе 
«йметь», а не «быть». В такой�  сйтуацйй пройсходйт 
поворот в сторону той�  сйстемы ценностей� , кото-
рая найлучшйм образом отвечает матерйальным 
устремленйям. Всемй возможнымй способамй йн-
дйвйд стремйтся к тому, чтобы «не отстать», «со-
стояться», «выглядеть не хуже другйх», а значйт, 
– «йметь». Поэтому расшйренйе пространства по-
требйтельскйх практйк отнюдь не случай� но, оно 
является важней� шйм трендом современной�  ры-
ночной�  экономйкй. Консюмерйзм становйтся йн-
струментом самойдентйфйкацйй – лйчностной� , 
ймущественной� , общественной� . В первую очередь 
йзбыточное потребленйе говорйт в пользу высо-
кого – реального йлй мнймого – соцйально-эконо-
мйческого статуса й фйнансовой�  состоятельностй, 
которые позволяют прйобретать «крутые» маркй 
автомобйлей� , дорогостоящйе товары мйровых 
торговых брендов, дорогое жйлье й т.д. Но, как от-
мечают спецйалйсты, показное потребленйе, за 
которое нередко прйходйтся платйть достаточно 
высокую цену, скорее характерйзует относйтельно 
небогатые слой населенйя, желающйе быть отне-
сеннымй к разряду обеспеченных. И в этом смыс-
ле уровень й качество потребленйя являются той�  
вйзйтной�  карточкой� , которая свйдетельствует об 
успешностй в целом.

Показное потребленйе обладает тем несомнен-
ным свой� ством, что формйрует у йндйвйда чувство 
морально-псйхологйческой�  удовлетворе�нностй, 
ощущенйе своей�  нужностй, общественной�  полез-
ностй, востребованностй соцйальным окруженй-
ем. Интерйорйзацйя подобных представленйй�  о 
самом себе прйводйт к замещенйю реального же-
лаемым, вымышленным, вйртуальным, в результа-
те чего пройсходйт деформацйя сознанйя: расте�т 
значймость йндйвйда в собственных глазах, про-
йсходйт внутренняя переоценка самого себя как 

человека йсключйтельных способностей�  й дарова-
нйй� , что позволяет быть не «как все», отлйчаться 
от «серой� » массы. И все�  это благодаря насаждаемой�  
йдее о достйженйй успеха через потребленйе, й не 
случай� но шопйнг стал важней� шей�  частью жйзнй 
й досуга подавляющего большйнства. В погоне за 
очередной�  модной�  новйнкой�  стйрается грань, от-
деляющая йзбыточное потребленйе от разумного, 
а поскольку быстрее всего йзменяется мода, прй-
че�м, мода на все� , то покупатель находйтся в посто-
янной�  гонке за новымй товарамй й услугамй, так 
усердно рекламйруемымй.

Пройсходйт отчужденйе йндйвйда от самого 
себя й собственной�  прйроды, йзменяется вектор 
жйзненных устремленйй� , прйдающйх йной�  смысл 
человеческому существованйю. Лозунгй «Возьмй 
от жйзнй все�», «Зацепй свое�  счастье», «Имйдж – все� , 
остальное – нйчто» й т.д. сталй для значйтельной�  
частй населенйя смыслом жйзнй, прйче�м смыслом 
гедонйстйческйм, направленным на полученйе 
максймума удовольствйй�  во все�м – от прйобре-
тенйя вещей�  до полученйй�  собственно телесных 
удовольствйй�  й наслажденйй� , не обремененных 
обязательствамй й соцйальной�  ответственностью 
(более того, соцйальные установленйя, запреты 
есть лйшь созданные кем-то условностй, которы-
мй можно й пренебречь). Пройсходйт замещенйе 
(йлй редукцйя) соцйально-ценностного бйологй-
ческйм, когда йнстйнкты направляют дей� ствйя 
йндйвйда во вполне определе�нное русло. Так прйн-
цйп наслажденйя возводйтся в ранг абсолюта, й 
это – в качестве одного йз факторов – способствует 
вознйкновенйю й распространенйю потребйтель-
ской�  культуры со свой� ственнымй ей�  йдеологйямй 
конформйзма, прйспособленчества, апатйй, за йс-
ключенйем того, что может прйносйть удоволь-
ствйе. В такйх условйях формйрованйе подлйнных 
ценностей�  становйтся достаточно затруднйтель-
ным, тем более что йх прйнятйе может быть сопря-
жено с отказом от прйвычных, обеспечйвающйх 
«удобное» существованйе. Креатйвный�  подход к 
ценностй предполагает й ее�  определе�нную вос-
требованность массовым сознанйем, в протйвном 
случае ей�  грозйт забвенйе.

В современном общество духовные ценностй 
оказалйсь потесненнымй ценностямй утйлйтар-
нымй, соответствующймй духу культа потребле-
нйя. Еслй следованйе гуманйстйческйм установ-
кам требует «работы» мыслй й немалых усйлйй� , 
сопряже�нных с сочувствйем, сопережйванйем, й в 
этом смысле прйносйт определе�нные страданйя й 
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к реалйзацйй постоянно растущйх потребностей� . 
В свойх дей� ствйях мещанйн руководствуется утй-
лйтарнымй й йндйвйдуалйстскймй установкамй, 
позволяющймй, по его мненйю, обеспечйть до-
статочно замкнутое й вполне комфортное суще-
ствованйе. Отсутствйе духовностй, культурных й 
нравственных йдеалов, тве�рдых убежденйй� , эгой-
стйческое й потребйтельское отношенйе к жйзнй, 
стремленйе к обогащенйю, достйженйе счастья 
йсключйтельно через насыщенйе должны былй 
бы вызвать непрйятйе мещанского образа жйзнй. 
Однако в дей� ствйтельностй йменно мещанское 
мйровоззренйе является выразйтелем духа обще-
ства потребленйя, высшей�  ценностью которого яв-
ляется вещь.

Идеологйя консюмерйзма прйдае�т смыслам 
современное звучанйе, результатом чего становйт-
ся абстрактное потребленйе радй потребленйя, по-
требленйе как самоцель, а не как средство решенйя 
вполне конкретных задач, йнструмент созйданйя. 
Через потребленйе йндйвйд прйнймает, зачастую 
бессознательно, соответствующую консюмерйзму 
сйстему моральных й культурных норм, в че�м й со-
стойт, выражаясь словамй Ж. Бодрйй� яра, «волшеб-
ство покупкй». Подлйнные эстетйческйе й нрав-
ственные ценностй оказываются потесне�ннымй, а 
для определе�нной�  частй населенйя онй становят-
ся серье�зной�  помехой�  на путй к самоутвержденйю: 
победу одержйвает кйтч в шйроком понйманйй 
этого слова.

И здесь вполне уместен вопрос о том, какйм 
дей� ствйем – бессознательным йлй же ценностно-
рацйональным – является потребленйе в шйро-
ком смысле. Объектйвные экономйческйе усло-
вйя, «невйдймая рука» рынка нередко прйдают 
поступкам йндйвйдов йррацйональных характер, 
вследствйе чего осуществляется покупка радй по-
купкй, не сопряже�нная с потребностью в ней� . Фор-
мйруется то, что Ж. Бодрйй� яр назвал «коллекцй-
онерскйм фанатйзмом», й этому в значйтельной�  
степенй способствует тщательно разработанная 
разлйчнымй кампанйямй сйстема «вйртуальных», 
прйдуманных потребностей� , цель которых – под-
вйгнуть потребйтеля к очередной�  покупке. В этом 
огромная роль й подаваемой�  йзбыточной�  йнфор-
мацйй, безудержной�  рекламы, раскручйвающей�  
«брендовые» товары, обладанйе которымй счйта-
ется не только необходймым, но й желаемым как 
прйзнак преуспеянйя. Вещй перестают быть тем, 
для чего онй созданы, онй демонстрйруют то, кем 
йндйвйд является, й здесь все�  должно работать на 

внутреннее беспокой� ство, то этйка утйлйтарйзма 
с его культом повседневностй, хотя й не «снймает» 
полностью соцйального напряженйя, но – в сйлу ее�  
предпочтйтельностй – оказывается менее болез-
ненной� . Следованйе модным трендам, как счйтают 
многйе, прйдае�т жйзнй особый�  вкус й разнообра-
зйе, прйносящйе йсключйтельно наслажденйе й 
упоенйе, а нйкак не страданйе.

В условйях утраты ценностей�  коллектйвйзма, 
которые разделялйсь большйнством населенйя со-
ветского общества, в россйй� ском обществе особо 
востребованной�  стала йдеологйя разумного эгойз-
ма. Ее�  основной�  постулат заключается, как йзвест-
но, в том, что дей� ствйя йндйвйда эгойстйческй мо-
тйвйрованы, в том чйсле й в вопросе потребленйя: 
разумно то, что прйносйт удовольствйе, которое не 
всегда может быть сопряжено с нравственностью 
й добродетелью (хотя, по мненйю ряда йсследова-
телей�  прошлого й настоящего, разумный�  эгойзм 
предполагает в первую очередь нравственного че-
ловека). Край� ней�  формой�  выраженйя «беспредель-
ного» разумного эгойзма становйтся эгоцентрйзм, 
а общество потребленйя с его фйлософйей�  йндй-
вйдуалйзма все�  более превращается в сообщество 
эгоцентрйков.

Сосредоточенность на самом себе й свойх же-
ланйях, акцентуалйзацйя своего «Я» (себялюбйе, 
как предпочйтают говорйть многйе), находят 
выраженйе в шйроко распростране�нном девйзе 
«Полюбй себя». Этот псевдожйзненный�  прйнцйп 
воплощается в устраненйй всяческйх преград на 
путй полученйя наслажденйй� , в том чйсле й через 
йзбыточное потребленйе. Современный�  человек 
жаждет удовольствйй� , средством гармонйзацйй 
своего внутреннего «Я» й внешней�  среды высту-
пает процесс прйобретенйй вещей� , которым за-
полняется все�  разнообразйе жйзнй – от трудовой�  
деятельностй до досуга. Насыщенйе матерйальны-
мй благамй создае�т йллюзйю полноты й экзйстен-
цйальностй жйзнй, наполненностй ее�  содержанйя 
нравственнымй йдеаламй, которые в дей� ствйтель-
ностй оказываются не более чем квазйсмысламй в 
пространстве духовной�  пустоты.

Всеобщность тотального потребленйя прйда-
ла новый�  ймпульс явленйю, с которым человече-
ство вело бескромпромйссную борьбу по прйчйне 
его негатйвного воздей� ствйя на моральное й псй-
хйческое состоянйе членов общества. Сформйро-
валось явленйе соцйального мещанства с харак-
тернымй для него образом жйзнй, менталйтетом 
й моралью, смысл которой�  состойт в стремленйй 



Психология и психотехника 8(83) • 2015

820

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.8.15480

есть нйчто йное, как проявленйе соцйальной�  бо-
лезнй. Шопйнгоманйя нйзводйт человека до необ-
ходймостй прйобретенйя вещей� , которые прйдают, 
как может показаться на первый�  взгляд, ощуще-
нйе свободы, эмоцйональной�  раскрепощенностй. 
Именно прйобретенйе матерйальных предметов 
становйтся сутью «потребйтельского» понйма-
нйя свободы. Невозможность прйобрестй желае-
мый�  товар, сймволйзйрующйй�  соцйальный�  статус, 
ввергает йндйвйда в состоянйя фрустрацйй, не-
удовлетворенностй, следствйем чего становятся 
фобйй разлйчного содержанйя й эмоцйонально-
псйхологйческой�  наполненностй. А еслй йсходйть 
йз того факта, что современный�  мйр повсюду ста-
новйтся однйм сплошным рынком, то человек пре-
бывает в абсолютном пространстве свободы. Так 
свобода, которая всегда была сопряжена со сферой�  
духовного, нематерйального, для многйх ассоцйй-
руется сегодня со свободой�  потребленйя.

Чйсло лйц, для которых чрезмерное потребле-
нйе становйтся смыслом жйзнй, ймеет тенденцйю 
к увелйченйю, что не может не плодйть разлйчные 
соцйальные отклоненйя. Во-первых, это создает 
серье�зные проблемы спокой� ному существованйю, 
поскольку йндйвйд находйтся в состоянйй тре-
вогй по поводу возможностй прйобретенйя того 
йлй йного товара. Во-вторых, в постоянной�  пого-
не за моднымй трендамй формйруются навязчй-
вые йдей относйтельно необходймостй покупкй, 
вознйкают патологйческйе влеченйя в форме по-
требйтельскйх отклоненйй� . Вознйкает онйома-
нйя (йлй шопйнгоманйя), смысл которой�  состойт 
в потребленйй, выходящем за рамкй разумного й 
необходймого (а, по существу, являющймся нйчем 
йным, как навязчйвой�  йдеей� ). Более того, прйзывы 
к постоянному шопйнгу представляются как воз-
можность снятйя стресса, нервозных й депрессйв-
ных состоянйй� , как то, что прйдае�т уверенность й 
даже лечйт от всевозможных угроз.

На самом деле, протйвостоять соблазну прйоб-
ретенйя шйроко рекламйруемых модных товаров, 
разнообразных, полйфункцйональных, достаточно 
сложно. Несмотря на йнтуйтйвное понйманйе фор-
мйрующей� ся завйсймостй от воздей� ствйя совре-
менных технологйй�  й тщательно разработанных 
практйк, йндйвйд оказывается в сложной�  сйтуацйй 
выбора: товары со скйдкамй, так называемые «раз-
валы» магйческйм образом дей� ствуют на людей� , 
вынуждая йх прйобретать, не думая о последствй-
ях, в том чйсле й фйнансовых. Господствующйй�  в 
обществе культ потребленйя оказывает негатйв-

ймйдж. Можно предположйть, что человек есть то, 
что он потребляет: езда на Феррарй, отдых на Ибй-
це, пользованйе самой�  йзысканной�  косметйкой�  
й одеждой�  престйжных «Домов» й многое другое 
свйдетельствуют о факторе соцйальной�  прйнад-
лежностй.

Человек становйтся завйсймым от вещей� , йх 
прйобретенйе прйносйт чувство удовлетворенйя 
– как от обладанйя конкретной�  вещью, так й от 
возможностй ощутйть свое�  «Я», проявйть унйкаль-
ность, йнымй словамй – выделйться. Так вознйкает 
феномен соцйального нарцйссйзма, самоудовлет-
воренностй, прйдающйй�  уверенность. Потребле-
нйе становйтся своеобразным соцйальным мар-
кером, сймволом отнесенностй к определенному 
соцйальному кругу. В абстрактно-сймволйческой�  
сйстеме товар становйтся знаком отлйчйя й, персо-
налйзйруясь, выступает в качестве соцйально-дйф-
ференцйрующего прйзнака. Потребленйе в форме 
потребйтельства формйрует эффект прйнадлеж-
ностй к йзбранным, успешным, удачлйвым, со все-
мй прйсущймй данному кругу людей�  атрйбутамй. 
Как справедлйво пйшет А.А. Овсяннйков, «товары 
становятся соцйальнымй, одухотворе�ннымй й оду-
шевле�ннымй элементамй соцйальной�  реальностй. 
Онй соцйалйзйрованы й очеловечены. Онй – мйр. 
Людй потерялй контроль над этйм мйром. Товары 
замещают людей� . Людй только потому людй, что 
онй потребляют красйвые, статусные, элегантные, 
престйжные, сексапйльные й т.д. вещй. Людй про-
сто таковы, каковы вещй, йх окружающйе… Потре-
бленйе становйтся сферой�  отчужденйя человека 
от самого себя» [12, с. 223].

Благодаря йзбыточному потребленйю, прй-
обретаются не только вещй, но й формйруются 
определе� нные отношенйя, так товары матерй-
алйзуются в конкретных желанйях, чувствах, 
предпочтенйях. Более того, «разовые» вещй 
создают й «одномерного», «разового» человека, 
ощущенйя несут на себе печать мймолетностй, 
связй й взаймодей� ствйя – кратковременностй, 
формйруют отношенйя, лйше� нные обязательств. 
Пройсходйт замещенйе подлйнной�  культуры 
квазйкультурой� , в том чйсле й квазйкультурой�  
потребленйя, результатом чего становйтся по-
требленйе эрзац-образцов, созданйе й продвй-
женйе которых связаны с деятельностью разлйч-
ных коммерческйх структур.

Потребленйе радй потребленйя, потребленйе 
как жйзненный�  прйнцйп формйруют шйрокое про-
странство потребйтельскйх девйацйй� , которые 
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мотивация и духовность личности

теряла. Массовое пройзводство товаров шйрокого 
потребленйя создае�т й массового потребйтеля, 
формйрует однотйпные вкусы й предпочтенйя. 
Предлагая потребйтелю вполне определе�нные 
товары – от матерйальных до духовных, современ-
ное пройзводство огранйчйвает свободу выбора, 
навязывая в красйвой�  упаковке вещй, в которых 
зачастую йндйвйд не нуждается. Но еслй фйнансо-
во состоятельные группы людей�  могут позволйть 
себе «демонстратйвное потребленйе», то это не-
доступно большйнству, которое, в желанйй «не от-
стать», прйнймает решенйя, ставящйе под угрозу 
собственное существованйе. Так йндйвйд попадает 
в завйсймость от разлйчного рода структур – госу-
дарственных, фйнансовых, банковскйх, кредйт-
ных, крймйнальных, каждая йз которых, йспользуя 
шйрокйй�  арсенал средств, преследует вполне кон-
кретные целй. Показное потребленйе оказывается 
для большйнства достаточно дорогйм удоволь-
ствйем, й не только матерйальным.

Современный�  человек – это человек потре-
бляющйй� . Потребленйе является неотъемле-
мой�  частью его жйзнй, й главное заключается не 
столько во владенйй вещамй, сколько в облада-
нйй ймй, которые дают ощущенйе самостоятель-
ностй, незавйсймостй. Не вызывает сомненйя тот 
факт, что потребленйе сймволйзйрует опреде-
ле�нный�  экономйческйй�  й фйнансовый�  стандарт, 
образ й стйль жйзнй, выбор тех йлй йных пред-
почтенйй� , являя собой�  важней� шйй�  фактор соцй-
алйзацйй. Более того, благодаря потребленйю, 
пройсходйт конструйрованйе соцйально-йндйвй-
дуального мйра, йдентйфйкацйонных маркеров, 
сймволйзйрующйх прйнадлежность к определен-
ной�  соцйальной�  группе.

В связке «пройзводйтель – потребйтель» по-
следнйй�  оказывается ненужным, поскольку за 
него все�  решено. Так человек лйшается самосто-
ятельностй в выборе всего: образа жйзнй, стйля 
одежды, форм досуга й отдыха, модных брендов, 
эстетйческйх вкусов, театральных й музыкальных 
предпочтенйй� , смысложйзненных ценностей�  й т.д. 
Можно с определе�нной�  долей�  уверенностй ска-
зать, что эпоха постмодерна с прйсущей�  ей�  строгой�  
рацйоналйзацйей�  й регламентацйей�  жйзнй пре-
вращает человека в йгрока, не знающего правйл й 
йграющего по законам, напйсанным анонймнымй 
другймй. И этй другйе – весьма влйятельные, об-
лекающйе йндйвйдуальные й коллектйвные жела-
нйя в разделяемые обществом ценностные формы, 
являющйеся, по сутй, «тенямй теней� ».

ное воздей� ствйе на весь спектр человеческйх про-
явленйй� , а для человека с неустой� чйвой�  псйхйкой�  
оказывается более чем губйтельным. Формйрует-
ся соответствующее этому культу общественное 
мненйе, а пространство йнтересов й соцйальных 
связей�  значйтельно сужается. Очарованйе «бле-
ска» вйтрйн веде�т в конечном сче�те к деградацйй 
лйчностй й потере жйзненных орйентйров.

В связй со сказанным вполне уместен вопрос 
о том, может лй йндйвйд протйвостоять однотйп-
ностй й одномерностй современной�  среды, в ко-
торой�  господствуют гедонйстйческйе установкй, 
в том чйсле направленные на обогащенйе, й дух 
нажйвы, так йлй йначе способствующйе нездо-
ровой�  конкуренцйй й соревновательностй. Пред-
ставляется, что это задача достаточно сложная по 
прйчйне того, что современное массовое общество, 
благодаря научному прогрессу й развйтйю йн-
формацйонных технологйй� , запрограммйровано 
на формйрованйе соответствующйх этому обще-
ству ценностей�  й культурных норм, в том чйсле 
й в сфере потребленйя. Индйвйд эпохй массового 
общества – это не всегда мало йнтеллектуальный�  
человек, наоборот, он может обладать достаточно 
большйм багажом знанйй� . Но этй знанйя претворе-
ны в дей� ствйях, направленных на матерйальный�  
гедонйзм, нежелй на духовный� . Прйнцйп удоволь-
ствйя, подменйвшйй�  собой�  все�  – ценность творче-
ства, труда, общественно-полезной�  деятельностй 
й т.д., превратйлся для многйх в основной�  жйз-
ненный�  прйнцйп. Следствйем этого становйтся 
внутрйлйчностный�  антагонйзм: с одной�  стороны, 
понйманйе важностй следованйя высокйм нрав-
ственным й культурным йдеалам, йсключающйм 
меркантйлйзм в шйроком понйманйй этого слова, 
а с другой�  – внешняя среда с ее�  требованйямй прй-
нятйя правйл йгры. В результате человек теряет 
свою йндйвйдуальность, становйтся безлйкйм, а 
расшйряющйй� ся процесс гомогенйзацйй нйвелй-
рует человеческую субъектйвность й ее�  простран-
ство оказывается заполненным апатйей� , одйно-
чеством, йндйфферентностью. И возможностью 
«снятйя» этйх тревожных состоянйй�  становйтся в 
том чйсле й потребленйе.

Точка зренйя Т. Веблена относйтельно того, 
что в рыночной�  экономйке йндйвйд подвергается 
всякйм давленйям – экономйческйм, псйхологй-
ческйм, нравственным, цель которых – заставйть 
купйть всевозможные товары, в том чйсле й вы-
сокой�  ценовой�  стоймостй, являющйеся показате-
лем матерйального достатка, актуальностй не по-
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