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Аннотация: Потребительское поведение, как правило, является объектом инте- 

реса прагматиков, задающихся вопросом, кто и что потребляет. При этом выделя- 

ются различные типологии, основанные на социально-экономических характеристиках 

потребителей. Несмотря на то, что философское осмысление этого феномена так- 

же ведется, философских типологий потребительского поведения крайне немного. В 

статье предлагается типологизация потребительского поведения на основе типоло- 

гии социального действия М. Вебера. Культурные индустрии, являясь чувствительным 

индикатором, одними из первых отражающими социокультурные трансформации, вы- 

ступают полем для анализа потребительского поведения, которое автор анализирует 

через призму типологии социального действия М. Вебера. Показано, что потребитель- 

ские практики общества потребления настолько укоренились, что носят черты всех 

четырех типов социального действия (целерационального, ценностнорационального, 

традиционного и аффективного), при этом зарождение этих черт в культурных инду- 

стриях в практике ответственного потребления только намечается. 

Ключевые слова: типология потребительского поведения, потребление в культур- 

ных индустриях, ответственное потребление. 

 
Эффективность и универсальность разработанной М. Вебером теории социального 

действия заключается в том, что ее использование возможно при изучении множества 

социокультурных феноменов. Под социальным действием М. Вебер понимал такое дей- 

ствие, которое «соотносится с действием других людей и ориентируется на него» [1, 

с. 603]. С одной стороны, такое определение подразумевает сознательное, намеренное 

действие. С другой стороны, в типологию социального действия М. Вебер включил 

аффективное действие, подразумевающее неосознанное, эмоциональное действие, ко- 

торое, возможно, не имеет намерения воздействия на других индивидов, но при этом на 

них воздействует. Строго говоря, и традиционное действие, в определении М. Вебера,  

проходит на границе между осмысленным и автоматическим действием. В этой связи в 

ряд социальных действий можно включить такие действия, которые, на первый взгляд, 

к социальным не относятся, но при более пристальном рассмотрении имеют социаль- 

ный характер, поскольку имеют воздействие на окружающих. К таким действиям отно- 

сится потребление. 
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Исследования потребления, как правило, имеют экономическую или маркетинго- 

вую направленность и основываются на уже устоявшихся концепциях потребления, та- 

ких, как кейнсианская, теория Ф. Модильяни, М. Фридмена И. Фишера и др. Все они 

в целом исходят из определения дохода потребителя и попыток прогнозирования его 

распределения в настоящем и будущем. Например, согласно кейнсианской модели, ин- 

дивиды увеличивают потребление с увеличением доходов, однако это увеличение не 

пропорционально: индивиды распределяют потребление таким образом, чтобы обе- 

спечить резерв на «черный день» или на старость [2]. Согласно теории Ф. Модильяни, 

уровень потребления колеблется на протяжении жизни человека, имеет сдвиги в моло- 

дости, когда индивиды потребляют больше, рассчитывая на высокий доход в будущем 

и при выходе на пенсию, когда, как предполагается, у индивида накоплены сбережения 

и он может изменить систему своего потребления [3]. Подобным образом вычленяют 

систему распределения потребления и остальные модели. 

Не умаляя достоинства экономических моделей, необходимо показать, что потре- 

бление может быть рассмотрено с позиций социальной философии. Для этого будет 

использована типология социального действия М. Вебера, соответственно выделенные 

им типы действий будут перенесены на типы потребления. 

Перед переходом к типологии стоит отметить, почему потребление следует рассма- 

тривать с позиций социального действия. Вторая половина прошлого века ознаменова- 

лась различными глобальными процессами, среди которых важным оказалось развитие 

«общества потребления», отмеченное Ж. Бодрийяром в одноименной работе [4]. Клю- 

чевой характеристикой этого общества стало чрезмерное и быстрое потребление, под- 

крепленное социальным одобрением и культурными установками. В условиях неизмен- 

ного расхода природных ресурсов и увеличения производственных отходов и мусора, 

спровоцированных таким потреблением, встал вопрос о надвигающейся экологической 

катастрофе и ресурсного дефицита. В связи с этой ситуацией возникла необходимость  

перехода к ответственному потреблению [5]. Принципы ответственного потребления 

включают, например, необходимость раздельного сбора мусора, использование товаров 

с большим жизненным циклом, минимизацию расходов земельных и других ресурсов 

и т.д. Иными словами, концепция ответственного потребления сводится к экономиче- 

ской модели расходования. Между тем, социальные установки к ответственному по- 

треблению остаются за рамками рассмотрения. Таким образом, поведение индивидов 

«общества потребления» социально мотивировано, а отказ от «потребительства» – нет. 

И именно эта разница выявляется при рассмотрении потребления с позиций типов со- 

циального действия М. Вебера. 

Целерациональное действие или целерациональное потребление 

Под целерациональным (Zweckrationales Handeln) М. Вебер понимал действие,  

направленное на достижение осознаваемой цели средствами, которые индивид счита- 

ет оптимальными для достижения этой цели. Цель индивид определяет для себя сам. 

Порой цель может быть нетипичной в рамках социальных установок. Например, про- 

фессиональные спортсмены стремятся получить высокий статус, пытаясь выиграть раз- 



Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. 

Философия. Культурология. Политология. 2023, № 1. 

43 

 

 

 

личные чемпионаты. Эта установка типична. Однако существуют исключения: так, в 

июле 2022 г. действующий чемпион мира по шахматам М. Карлсен, удивил спортивное 

сообщество, отказавшись от участия в чемпионате мира для подтверждения своего ста- 

туса чемпиона [6]. Для него эта цель перестала быть рациональной, и соответственно 

средства (игра в чемпионате) оказались ненужными. 

В аспекте потребления целерациональность означает, что индивид потребляет то,  

что позволяет достичь определенной цели. Цель может иметь индивидуальный и соци- 

альный характер. 

В ряде случаев индивидуальная цель может привести к социальному воздействию. 

Например, индивид потребляет воду и необдуманно выкидывает пластиковую бутылку. 

Такое потребление, на первый взгляд, не несет социальных последствий. Однако в слу- 

чае дефицита воды ее потребление одним из индивидов может лишить такой возможно- 

сти другого индивида. А выкинутая бутылка может стать дополнительным источником 

пластикового загрязнения, от которого страдают окружающие. Таким образом, индиви- 

дуальная цель оказывается неявной социальной. 

Потребление может иметь явную социальную цель. И этот феномен описан Т. Ве- 

бленом в работе «Теория праздного класса» [7]. Он заключается в том, что потребле- 

ние осуществляется с целью подтверждения статуса индивида. Это демонстративное 

потребление, в его рамках индивид приобретает и демонстрирует окружающим вещи, 

возможно, ему не нужные, но подтверждающие уровень его дохода и положение в обще- 

стве. Этот же феномен описан Ж. Бодрийяром, показавшим, что индивиды современно- 

го ему общества потребляют ради того, чтобы потреблять; иными словами, потребление 

как таковое становится целью, под которую выстраивается жизненная стратегия [4]. 

Именно целерациональое действие М. Вебер относил к тому социальному кон- 

структу, через который возможно изучение общества, отмечая, что рационализация со- 

циального действия — это тенденция самого исторического процесса. Здесь стоит от- 

метить, что во всем корпусе социогуманитарных наук остается дискуссионным вопрос 

о выделении рациональности социального действия. Так, например, «повседневная ра- 

циональность» действия А. Шютца отличается от идеальной, как формальной, так и 

материальной рациональности, описанной М. Вебером [8, с.163]. 

Культурные индустрии (которые некоторые теоретики определяют как «рациона- 

лизированные, бюрократизированые структуры») с их возможностью массового тира- 

жирования смыслов и текстов формируют новую рациональность [9 с.18]. 

Наглядным примером целерационального потребления в культурных индустриях, в 

частности, в кинематографе, является фильм Д. Райтмана, снятый по одноименному ро- 

ману Д. Бакли, «Здесь курят». Действие фильма разворачивается вокруг действий PR от- 

делов и фирм, занимающихся продакт-плейсментом табачных изделий в фильмах, что- 

бы изменить и по-новому рационализировать курение американцев. Несмотря на новые 

научные исследования, связанные с причинами появления онкологии у курильщиков, 

герои фильма, нанятые корпорациями, пытаются опровергнуть ученых и показать, что 

курение несет ценность для всех, в том числе и для ребенка одного из главных героев. 
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Противоположный пример – документальный фильм Дж. Айронса «Мусор», в 

котором в диалогичной форме автора и интервьюируемых повествуется о том, как 

меняется жизнь миллионов людей по всему миру из-за нерационального потребле- 

ния ресурсов, включая табачные изделия. Режиссер предлагает выход из сложившейся 

ситуации, приводя в пример реальную семью из Великобритании, которые смогли 

рационализировать свой образ жизни таким образом, чтобы минимизировать вред 

окружающей среде. Стоит отметить, что фильмы подобного плана (рационализиру- 

ющие ответственное потребление) пока существуют в рамках документального или 

арт-хаусного кинопроката. 

Ценностнорациональное действие или ценностнорациональное потребление 

Под ценностнорациональным (Wertrationales Handeln) понимается действие, кото- 

рое ценно само по себе, независимо от того, какой цели оно достигнет. В аспекте потре- 

бления это будет означать, что индивид потребляет что-либо потому, что потребляемое 

или само потребление как процесс для него ценно, даже если оно приводит к негатив- 

ным последствиям. В обществе потребления потребление является не только целью, 

но и высшей ценностью, закрепленной культурными стереотипами. Демонстративное 

потребление является атрибутом статуса, но отсутствие практик быстрого и чрезмерно- 

го потребления (антипотребительства) может исключить индивида из общества потре- 

бления. Поэтому в обществе потребления быстрое и чрезмерное потребление осущест- 

вляется ценностнорационально. Концепция ответственного потребления провозглашает 

принципы экономии и рационального потребления, но она не возводит их в ранг цен- 

ностей, поэтому распространение ответственного потребления затруднено, индивид, 

социализировавшийся в обществе потребления, не видит ценности в раздельном сборе 

мусора и едва ли будет осуществлять его добровольно. 

Хрестоматийный примером ценностнорационального потребления, ставшим объ- 

ектом исследования социологов, философов и культурологов, можно назвать сериал М. 

Кинга «Секс в большом городе» 1998-2004гг. Главные героини возводят в культ покупку 

обуви или сумки определенного бренда. Приобретение статусной вещи манифестирует- 

ся как высшая ценность, ради которой можно пренебречь даже базовыми потребностя- 

ми, например, жильем. 

Трансформацией потребительских практик в сторону ответственного потребле- 

ния можно проследить в продолжении сериала «Секса в большом городе» («And Just 

Like That…»), снятом в 2020-2021 гг. Главная героиня уже не стремится к покупке 

брендовых вещей, а например, носит холщовую сумку с логотипом общественного 

радио. В сиквеле акцент с демонстративного потребления смещается в сторону от- 

ветственного потребления и благотворительности. При этом демонстративное потре- 

бление не пропадает из сериала полностью, например, в одном из эпизодов главная 

героиня приезжает на благотворительную акцию в лимузине, посчитав автобус или 

такси недостаточно удобными. 

Традиционное действие или традиционное потребление 

Под традиционным действием (Traditionales Handeln) подразумевается действие, 
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которое осуществляется по привычке или согласно принятым обычаям и традициям. 

Рассмотрим случай, когда человек дарит кому-то подарок. Если это подарок начальнику, 

скорей всего, это целерациональное действие (от начальника зависит работа индивида). 

Если дарит близкому человеку, вероятнее всего, это действие ценностнорациональное 

(акт дарения близкому является ценностью). Если дарит коллеге на 8-марта – это, скорее 

всего, традиционное действие, поскольку дарить женщинам подарки в этот день – не- 

изменная традиция. Выше уже было сказано,   что традиционное действие находится 

на грани между обдуманным и автоматическим, и, строго говоря, может напрямую не 

состоять в категории социального действия. Однако мы рассматриваем его как соци- 

альное, поскольку оно может иметь воздействие на другого индивида. Например, пода- 

ренный на 8-ое марта подарок будет для принимающей стороны означать, что даритель 

соблюдает традиции, и в связи с этим с ним можно выстраивать (или не выстраивать) 

определенные отношения. 

В потреблении традиционность встречается достаточно часто. Например, мы за- 

втракаем, обедаем и ужинаем согласно сложившейся привычке. В обществе потребле- 

ния традицией и привычкой является быстрое и чрезмерное потребление. Привычно 

покупать товары «два по цене одного», привычно не ремонтировать, а выкидывать тех- 

нику, покупая взамен новую и т.д. Распространение ответственного потребления воз- 

можно в том случае, если привычка быстрого потребление будет инвертирована, а со- 

хранение ресурсов станет традицией. 

В рамках иллюстрации традиционного потребления представляется логичным упо- 

мянуть фильм «Особенности национальной охоты» режиссера А.Рогожкина. По мне- 

нию многих экспертов-маркетологов, плеяда фильмов «Особенности…» стала первым 

серьезным и удачным продакт-плейсментом в российском кинематографе [10]. Сделав 

сцены потребления водки в сюжетах фильмов поворотными моментами, режиссер и 

продюсеры апеллируют к традиционному потреблению крепкого алкоголя в России. 

Стоит отметить, что традиционное действие, и как следствие, традиционное по- 

требление является самым устойчивым и медленно меняющимся социальным кон- 

структом. Поэтому, несколько нарушив логику дихотомичного изложения трансфор- 

маций потребления, приведем в пример фантастический фильм Р. Флайшера «Зеленый 

сойлент», где в качестве традиционного потребления демонстрируется потребление 

переработанных человеческих останков из-за возросшей проблемы продовольствен- 

ных ресурсов. 

Аффективное действие или аффективное потребление 

Под аффективным (Affektuelles Handeln) понимается действие, совершаемое им- 

пульсно, без обдумывания. Возвращаясь, к примеру, с подарком, можно сказать, что он 

будет куплен и подарен внезапно, «в порыве чувств». Аффективное действие, как и тра- 

диционное, строго не соответствует определению социального действия, но оно так же, 

как традиционное, может иметь последствия, оказывать воздействие на окружающих. В 

том же случае с подарком принимающая сторона после получения подарка также смо- 

жет принять решение в отношении дальнейших связей с дарителем. 
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В потреблении так же можно отметить ряд примеров аффективности. Например, 

голодный человек аффектно может съесть больше, чем съел бы в обычном состоянии. 

При этом в обществе потребления аффективное потребление буквально провоцируется 

средствами рекламы. Под воздействием рекламы индивиды покупают товары, которые 

зачастую оказываются им ненужными. Посредством такого механизма производители 

активизируют товарооборот лишних вещей, усиливающих проблему мусора. 

Ответственное потребление, с одной стороны, не предполагает аффектности, (само 

название подразумевает осознанность и планирование потребления). С другой стороны, 

тот же рекламный механизм, что подталкивает покупателя к лишним покупкам, мог бы 

подтолкнуть его к отказу от них или к их уменьшению. И тогда индивид осуществил бы 

аффективное ответственное потребление. 

Фильм «Шопоголик» режиссера П. Хогана построен вокруг аффективного потре- 

бительского поведения главной героини. Не уходя в психологизм подобного поведения, 

зрителю демонстрируются множественные эпизоды совершенно аффективных покупок: 

от покупки аксессуаров до покупки бытовой техники. Именно в один из таких аффек- 

тивных эпизодов происходит судьбоносная встреча героини с будущим избранником. 

Говоря о формировании аффективного поведения, кинематограф в целом и реклама 

в частности используют приемы, направленные на формирование эмоциональной вов- 

леченности зрителя, эмпатии к героям и событиям [11]. 

Так, в уже упомянутом фильме Дж. Айронса «Мусор» есть небольшой эпизод, где 

улица небольшого города Франции была названа «Улицей рака», потому что на ней все 

или почти все жители имеют ту или иную форму онкологии, вызванной выбросами му- 

соросжигательного завода. Еще острее показан эпизод, снятый во Вьетнаме. На фоне 

тысяч детей, рожденных с патологиями развития из-за химикатов, попавших в почву во 

время войны, идет повествование от лица мамы, чья дочь родилась без конечностей. Все 

это формирует эмоциональную (аффективную) установку к более осознанному отноше- 

нию к окружающей среде и потребительскому поведению. 

Заключение 

Рассмотрев потребление как социальное действие, можно констатировать, что 

система быстрого и чрезмерного потребления, сложившаяся в обществе потребления, 

стала настолько прочной, что обрела активные черты всех четырех типов социально- 

го действия, выявленных М. Вебером. Между тем, ответственное потребление только 

начинает приобретать эти черты. Для его дальнейшего распространения необходимо, 

чтобы индивид осознавал сохранение ресурсов как рациональную цель на индивиду- 

альном уровне, чтобы он видел в нем ценность, чтобы это было для него традицией 

и привычкой, и чтобы он все это закреплялось на уровне аффективного социального 

действия. Такое положение или, по крайней мере, приближение к нему возможно, если 

этот переход будет осуществляться теми же средствами, какими были закреплены устои 

общества потребления, а именно: пропаганда и внедрение идеалов (антиподов обще- 

ства потребления) на глобальном уровне государственной политики и идеологии, реа- 

лизованных в культурных индустриях. В противном случае переход на индивидуальном 
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уровне будет длиться крайне медленно, что может привести к нехватке ресурсов и необ- 

ходимости насильственного внедрения их рационализации в достаточно близкое время. 
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SOCIO-CULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE PRACTICES OF THE 

CONSUMER SOCIETY: A VIEW FROM THE CULTURAL INDUSTRIES 

 

Abstract: Consumer behavior tends to be of interest to pragmatists who question who consumes 

what. At the same time, various typologies are distinguished based on the socio-economic 

characteristics of consumers. Despite the fact that the philosophical understanding of this 

phenomenon is also underway, the philosophical typologies of consumer behavior are extreme. 

The article proposes a typology of consumer behavior based on the typology of social action 

by M. Weber. Cultural industries being a sensitive indicator one of the first reflecting socio- 

cultural transformations act as a field for the analysis of consumer behavior which the author 

analyzes through the prism of M. Weber’s social action typology. It is shown that the consumer 

practices of the consumer society are so ingrained that they bear the features of all four types 

of social action (purposeful, value-rational, traditional and affective) while the emergence 

of these features in the cultural industries in the practice of responsible consumption is just 

outlined. 

 
Keywords: typology of consumer behavior, consumption in the cultural industries, responsible 

consumption. 
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