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В статье раскрывается содержание современной потребительской культуры, актуальным трендом которой 
является зеленый консьюмеризм, или этичное потребление. Неизбежность экологических катастроф,  
спрогнозированных футурологами в середине ХХ века, обусловила пересмотр существующих подходов 
к массовому производству, распределению и потреблению товаров. Важными критериями при изготовлении 
предметов массового потребления стали экологичность технологий и материалов, энергоемкость и энерго-
эффективность производственных процессов, рационализация и оптимизация потребностей населения  
и др. В начале ХХI века Генеральной ассамблеей ООН были сформулированы ключевые цели в области 
устойчивого развития. Наряду с экономической и социальной повесткой четко обозначился «зеленый 
вектор» деятельности государств. Экологизация как планомерный процесс формирования экосозидательного 
мировоззрения и его воплощения в культуротворческих практиках стала неотъемлемой составляющей  
при планировании национальных стратегий социально-экономического развития.
Ключевые слова: экологическая культура, экологизация, экогуманизм, общество потребления, зеленый  
консьюмеризм, экологическая этика, экосозидательная деятельность.

The article reveals the content of modern consumer culture, the current trend of which is green consumerism,  
or ethical consumption. The inevitability of environmental disasters predicted by futurologists in the mid-twentieth 
century led to a revision of existing approaches to mass production, distribution and consumption of goods.  
Important criteria in the production of consumer goods have become environmental friendliness of technologies  
and materials, energy intensity and energy efficiency of production processes, rationalization and optimization of the 
needs of the population, etc. At the beginning of the ХХI century, the UN General Assembly formulated key goals  
in the field of sustainable development. Along with the economic and social agenda, the “green vector” of states’ 
activities has clearly emerged. Greening, as a systematic process of forming an eco-creative worldview and its 
implementation in cultural practices, has become an integral component in planning national strategies for  
socio-economic development.
Keywords: ecological culture, ecologizing, ecohumanism, consumer society, green consumerism, environmental 
ethics, eco-creative activity.

Введение. Социальное поведение тесным 
образом связано с удовлетворением индиви-
дуальных (самореализация, самоактуализа-
ция и др.) и коллективных (образование, ма-
териальные блага, сохранение окружающей 
среды и др.) потребностей, что детально про-
анализировано в работах ученых-представите-
лей психоаналитического подхода (А. Адлер, 
А. Маслоу, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, 
К. Г. Юнг и др.); оно также является ответом 
в виде социального действия (целерациональ-
ного, аффективного, ценностно-рационально-
го, традиционного) на вызов, поступающий из 
окружающей среды, что отражено в исследо-
ваниях бихевиористов (Р. Баркер, Б. Скиннер, 
Э. Торндайк и др.). Массовое потребительское 
поведение – это одна из форм современного 

социального поведения, приведшего к фор-
мированию культуры консьюмеризма и, соот-
ветственно, общества потребления (Ж. Бо-
дрийяр). Достижения и блага индустриальной 
цивилизации, призванные дать человеку не-
ограниченные возможности для развития не 
только материальной, но и духовной культуры, 
достаточно быстро «герметизировали созна-
ние» личности (Х. Ортега-и-Гассет) и сделали 
ее неспособной к рефлексии и рациональному 
мышлению (Э. Фромм). Вместо индивидуаль-
ного творческого роста и созидательной коопе-
рации с конца ХIX века наблюдалась чрезмер-
ная диверсификация потребительских запро-
сов, в связи с чем возникла необходимость 
наращивания производственных мощностей 
для их удовлетворения. В результате «потре-
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бительского бума» обострилась конфронтация 
между социумом и природой. В 1940-х гг. 
О. Флехтхейм причислил данную дихотомию 
к глобальным проблемам человечества, четко 
обозначив будущую экологическую повестку 
для цивилизации. В данной связи экологиза-
ция социального поведения и культуры в це-
лом выступает в качестве необходимой меры 
по сохранению баланса между социумом 
и экосистемой. 

Основная часть. Осмысление потребности 
как центральной категории общества потреб-
ления началось еще в глубокой древности. 
В трудах античных философов потребность 
имеет несколько разноплановых трактовок. 
Демокритом, Лукрецием, Эпикуром она рас-
сматривается как естественная нужда, побуж-
дающая человека к изменению окружающей 
среды и созданию искусственной (неприрод-
ной) среды с целью поддержания витальности. 
Аристотель и Гераклит отмечали, что потреб-
ности тесным образом связаны с социальной 
стратификацией общества, так как люди раз-
ных сословий имеют различные запросы 
и средства к их удовлетворению. Сократ, Пла-
тон, Протогор акцентировали внимание на ду-
ховном, морально-этическом содержании по-
требностей (творчество, гражданский долг 
и др.), что, по сути, сближает их с категорией 
ценностей [1]. Общим для всех этих трактовок 
был антропоцентричный взгляд на мир, со-
гласно которому личность, создавая «вторую 
природу» (культуру), реализует свой безгра-
ничный творческий потенциал, а «первая при-
рода» рассматривалась либо как ресурс – ис-
точник для преобразовательной деятельности, 
либо как декорация, на фоне которой раскры-
вается творческая личность. 

В эпоху Нового времени просвещенческий 
антропоцентризм с акцентом на сциентизме, 
а также бурно развивающийся капитализм  
сделали индивидуальную потребность осно-
вой социального поведения нового типа обще-
ства – общества потребления. В работе 
Э. Фромма «Иметь или быть?» были выделе-
ны наиболее существенные черты такого соци-
ума: беспрепятственный рост производства, 
способствующий переориентации с духовных 
на материальные блага, абсолютная свобода 
(гражданские права, социальные гарантии, са-
мовыражение отдельной личности) и, как след-
ствие, беспощадное истязание природы. 
Э. Фромм говорит, что XIX век не оправдал 
свои «Великие Обещания», связанные с верой 
в Прогресс, который сделает жизнь человека 
качественной и разнообразной. Наоборот, че-
ловек попал в полную зависимость от своих 
желаний, а личное время, которое могло быть 
использовано для саморазвития и духовного 

роста, он тратит на бесконечное потребление. 
По словам ученого, «неограниченное удовлет-
ворение всех желаний не способствует благо-
денствию, оно не может быть путем к счастью 
или даже получению максимума удоволь-
ствия» [2, с. 7].

Видный теоретик ХХ века Ж. Бодрийяр 
в работе «Общество потребления» детально 
проанализировал факторы, способствовавшие 
формированию общества потребления. К ним 
он относил массовое производство, развитие 
системы кредитования, сокращение рабочего 
времени и, соответственно, увеличение вре-
мени на досуг, высокий статус гражданских 
прав и свобод, секуляризацию общественной 
жизни, урбанизацию, социальную мобиль-
ность, трансформацию ценностных ориента-
ций общества, а также влияние средств мас-
сой информации и рекламы на поведение от-
дельной личности [3]. Ж. Бодрийяр сделал 
вывод, что актуальной поведенческой характе-
ристикой повседневной культуры является 
безграничное потребление вещей. В своей ра-
боте «Система вещей» он определял понятие 
«вещь» как важную мыслительную категорию 
современного человека. Он подчеркивал, что 
объектом потребления являются не матери-
альные вещи (предметы быта, технические 
устройства, ценные артефакты и др.), а вещи-
знаки, которые имеют дополнительную конно-
тацию, особую систему отношений с конкрет-
ным человеком [4]. Вещь-знак персонализиро-
ван и может отражать социальный статус 
личности, ее позицию по отношению к каким-
либо событиям и др. Подобно Э. Фромму, пи-
савшему, что консьюмеризм накладывает свой 
отпечаток на духовную сферу жизни и челове-
ком начинают «потребляться» дружба, лю-
бовь, вера, Ж. Бодрийяр также отмечал, что 
люди делают объектом потребления вещи, 
маркирующие или символизирующие отноше-
ния между ними, но по сути не имеющие под 
собой духовной основы, эмпатии. Такое опос-
редованное отношение к вещам порождает от-
чужденность и дегуманизацию социальных от-
ношений, что распространяется на все сферы 
деятельности человека, в том числе и на его 
взаимодействие с природой. 

В ХХ веке консьюмеризм стал предметом 
научных дискуссий и получил широкий обще-
ственный резонанс. Резюмируя взгляды уче-
ных, отметим, что сторонники консьюмеризма 
(З. Бауман, Р. Инглхарт и др.) трактуют его как 
социальное движение в защиту прав потреби-
телей, где удовлетворение разнообразных за-
просов массы выступает гарантом свободы 
личности, а критики консьюмеризма определя-
ют его как новую аксиологическую характери-
стику общественных отношений, возводящую 
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потребность в ранг ценности (П. Валлерстайн, 
Й. Хезинга и др.). Несмотря на различные под-
ходы к определению, большинство исследова-
телей констатируют ряд негативных тенденций, 
присущих обществу потребления. С целью пре-
одоления духовного кризиса с середины 
ХХ века постепенно на смену классическому 
консьюмеризму приходят новые его направле-
ния – «зеленый» консьюмеризм, креативный 
консьюмеризм, постматериальный консьюме-
ризм и другие.

Одними из первых социальных антикон-
сьюмеристских движений были контркультуры 
хиппи и панков. Своим поведением они демон-
стрировали отказ от благ современной цивили-
зации, воплощая в жизнь принцип Ж. Ж. Руссо 
«Назад к природе!». Центральные идеи анти-
консьюмеристов – энафизм, простота в орга-
низации быта и труда, отрицание навязы-
ваемых СМИ и рекламой потребительских 
стандартов, критика моды как средства само-
выражения и др. Сегодня антиконсьюмерист-
ские движения активно проявляют себя в борь-
бе за экологию. Например, радикально настро-
енные экологические контркультуры (экотаж) 
организуют акции, демонстрирующие нега-
тивное отношений к деятельности крупных 
про изводственных компаний, наносящих урон 
ок ружающей среде. Однако эпатаж и ради-
кальность методов борьбы экологических 
контр культур зачастую вызывает сомнения 
в духовном потенциале их деятельности.

Постматериалистический консьюмеризм 
делает акцент на духовном потреблении. Че-
ловек по-прежнему тратит значительную часть 
своего дохода на удовлетворение потребно-
стей, но последние, скорее, связаны с события-
ми эстетического, образовательного плана. 
Например, путешествия (событийный туризм), 
походы в театр, обучающие курсы, авторские 
ретриты и др. Одной из разновидностей пост-
материалистического консьюмеризма являет-
ся креативный консьюмеризм – покупка това-
ров и услуг, помогающих раскрыть творческий 
потенциал личности (например, сертификаты 
на обучение по вокалу, танцу, дизайну, кулина-
рии и др.). В данной связи стоит отметить на-
блюдения Э. Фромма, который писал о том, 
что такой, на первый взгляд, духовный запрос 
общества часто связан с данью моде и жела-
нием накопить события или знания, составля-
ющие личный опыт, или «багаж знаний». В то 
же время постматериалистический консьюме-
ризм играет важную роль в формировании эко-
логизированного мировоззрения и поведения 
общества. Например, сегодня особенно попу-
лярны экологические туры различной направ-
ленности – творческие экопленэры, научный 
экотуризм, просвещенческие экотуры, бердинг, 

фитотуры и др. Важно, что природа возвраща-
ется в жизнь современного человека, стано-
вясь источником вдохновения и самоактуали-
зации.

«Зеленый» консьюмеризм – коэволюцион-
ная поведенческая модель, реализуемая за 
счет экопроактивной деятельности субъектов 
культуры и направленная на снижение нега-
тивного влияния социума на экосистему. «Зе-
леный» консьюмеризм органично вписывается 
в современную концепцию осознанного потре-
бления. Э. Фромм писал, что, находясь в ин-
дустриальном обществе, человеку сложно  
выстроить свою жизнь в модусе «быть», но 
и модус «иметь» безвозвратно исчерпывает 
жизнеобеспечивающие ресурсы природы, поэ-
тому обществу следует искать некий компро-
миссный вариант потребления. Вторя идеям 
Э. Фромма, футурологи-алармисты (Б. Коммо-
нер, Д. Медоуз и др.) разработали альтерна-
тивные концепции «естественного равнове-
сия», «глобального равновесия», суть которых 
сводилась к тому, что темпы производства 
и научно-технического прогресса нужно сни-
зить (или остановить), синхронизировав их 
с уровнем простого воспроизводства людей 
и техники [5]. По мнению алармистов, в новом 
обществе осознанного потребления должно 
быть сокращено массовое производство това-
ров, необходимо разработать и внедрить но-
вые способы переработки и утилизации отхо-
дов, надлежит использовать экологичные ис-
точники энергии. Несмотря на методологические 
неточности в составлении прогнозов и критику 
идей технических пессимистов, их идеи нашли 
свое отражение в «зеленом» консьюмеризме.

В основе «зеленого» консьюмеризма, по 
мнению британского ученого Дж. Элкингтона, 
лежат принципы «зеленой» этики, или осознан-
ного подхода к покупке, использованию и ути-
лизации товаров. В работе «Зеленое руковод-
ство потребителя» исследователь обозначил 
ряд важных идей, необходимых для построе-
ния общества осознанного потребления. По 
его мнению, «зеленый» консьюмеризм не допу-
скает использования товаров, которые: могут 
нанести урон здоровью потребителей; требуют 
много ресурсов в процессе производства, ис-
пользования и утилизации; имеют короткий 
срок службы; истощают невозобновляемые 
природные ресурсы; получены из редких по-
род животных или в результате жестокого об-
ращения с ними; оказывают негативное влия-
ние на развивающиеся страны [6]. 

«Зеленый» консьюмеризм также воплоща-
ет в жизнь четыре ключевых принципа ответ-
ственного потребления: 

 – экономичное потребление (использование 
минимального, но достаточного для поддер-
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жания качественного уровня жизнедеятель-
ности количества ресурсов);

 – чистое потребление (сокращение отходов 
и их переработка); 

 – безопасное потребление (в процессе потреб-
ления не создаются угрозы для жизни чело-
века); 

 – устойчивое потребление (потребление не 
оказывает влияния на человеческое потом-
ство и способность к воспроизведению) [6]. 
В современной культуре «зеленый» кон-

сьюмеризм проявляется через индивидуаль-
ные и коллективные практики, связанные с со-
ртировкой и переработкой бытовых отходов, 
использованием многоразовой продукции, ап-
сайклингом, выбором товаров без упаковки, 
вторичным использованием товаров и др. Не-
маловажную роль играют «зеленые» иннова-
ции, направленные на популяризацию ответ-
ственного поведения у потребителей. Напри-
мер, отказ от использования пластиковых карт, 
бумажных билетов, нуждающихся в утилиза-
ции, и переход на электронные платежи, элек-
тронные скидочные карты, билеты и др. 

Стоит отметить, что сегодня приставка 
«эко» к различным товарам создает ощущение 
безопасного потребления у населения, что тес-
но связано с витальными потребностями чело-
века. И, как следствие, люди, приобретая экото-
вар, чувствуют двойную выгоду – они одновре-
менно поддерживают собственное здоровье 
и проявляют благородство по отношению 
к окружающей среде. В этой связи экогумани-
стические идеи, лежащие в основе «зеленого» 
консьюмеризма, периодически приводят к спе-
куляциям недобросовестных компаний, кото-
рые с целью получения коммерческого успеха 
предлагают потребителям товары и услуги по 
завышенным ценам и весьма отдаленно соот-
ветствующие «зеленым» стандартам производ-
ства. 

Экологизация социального поведения от-
дельной личности и общества в целом доста-
точно трудоемкий процесс, требующий един-
ства когнитивного (устойчивые знания об эко-
логической культуре и этике, экосозидательных 
традициях и др.), эмоционального (положи-
тельное отношение к «зеленому» поведению 
и практике) и волевого (индивидуальные уси-
лия в принятии экосозидательной идеологии 
и решительный переход к ее реализации) сти-
мулов. 

На уровне отдельной личности, учитывая 
информационный контекст современной куль-
туры, стимуляции к экологизации поведения 
содействуют социальные медиа. Зачастую 
именно они задают экологические тренды на 

отдельные экотовары, услуги или события. Со-
циальные медиа воздействуют на сознание 
личности, в результате чего экологичное пове-
дение становится частью модного образа че-
ловека или его стилем жизни (например, даун-
шифтинг). 

На уровне общества, безусловно, особую 
роль в формировании экогуманистической по-
вестки играет государство, регулирующее за-
конодательным путем социальное поведение 
и определяя меры по сохранению экосистемы. 
В Беларуси разработана и функционирует 
«Стратегия в области охраны окружающей 
среды Республики Беларусь на период до 
2035 года». В Стратегии отмечается, что важ-
ным механизмом защиты окружающей сре-
ды являются «проведение сбалансированной 
с социально-экономическим развитием госу-
дарственной экологической политики путем 
реализации взаимосвязанных мер политиче-
ского, правового, социально-экономического, 
организационного, научно-образовательного, 
информационного и иного характера по пре-
дотвращению и минимизации внутренних 
и внешних угроз для окружающей среды» [7, 
с. 15–17]. Среди таких инструментов, как вне-
дрение ресурсосберегающих технологий, уста-
новление ставок экологического налога, совер-
шенствование нормативной системы, в Стра-
тегии уделяется значительное внимание 
научной деятельности (разработке фундамен-
тальных и прикладных исследований) в сфере 
экологии, формированию экологической куль-
туры общества через воспитание и образова-
ние, популяризации ответственного потребле-
ния среди населения.

Заключение. Таким образом, экологизация 
социального поведения один из важнейших 
шагов для достижения устойчивого развития 
общества. В современной культуре, где гло-
бальные проблемы человечества затрагивают 
каждую отдельную личность, «зеленое» потреб-
ление перестает быть исключительно метафо-
рой в рамках фроммовоской теории «здорово-
го общества». В культурфилософском смысле 
реализация экосозидательных идей на практи-
ке (в том числе и «зеленое» потребление) соз-
дает условия для формирования нового «осе-
вого времени», где созидательный духовный 
опыт отдельной личности способен влиять на 
общество в целом, реформируя его с учетом 
экологической повестки. Внедрение принципов 
«зеленого» консьюмеризма в социальное пове-
дение – один из важнейших шагов на пути 
к формированию экогуманистической модели 
культуры. 
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