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ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Аннотация: Современные антропологи приходят к выводу, что шо-
пинг и потребление не являются бездумным накоплением вещей, это 
крайне значимый опыт. Встатье рассматривается особая социальная 
практика - креативное потребление. Автор делает вывод о том, что 
потребление, шопинг есть репрезентация системы ценностей лично-
сти. Следовательно, характер и степень креативности личности про-
являются в степени креативности ее потребления. В рамках концепта 
креативных индустрий автор рассматривает перспективы развития 
практики потребления в переносе акцентов с рациональной состав-
ляющей в товарах и услугах на эмоциональную. 
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CREATIVE CONSUMPTION AS A SPECIFIC PRACTICE OF MODERN MAN

Abstract: Modern anthropologists come to the conclusion that 
shopping and consumption are not thoughtless accumulation of things, 
this is an extremely significant experience. The article deals with a 
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special social practice - creative prosumerism. The author concludes that 
consumption, shopping is a representation of a person’s value system. 
Consequently, the nature and degree of creativity of the individual are 
manifested in the degree of creativity of its consumption. Within the 
framework of the concept of creative industries, the author considers 
the prospects for the development of the practice of consumption in 
shifting emphasis from the rational component in goods and services to 
the emotional one.

Key words: creative consumption, consumer behavior, consumer 
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Креативное потребление как особую практику исследователи име-
нуют prosumerism11 (термин был введен Э. Тоффлером [1]). В. Ильин 
употребляет термин «креативный (творческий) консюмеризм» [2], 
считая, что «эпоха гибкого производства дала возможность гражда-
нам общества потребления переходить к творческому консюмериз-
му». Нам представляется, что в любом случае отмечается дуальный 
характер креативного потребления, который, с одной стороны, все же 
«потребление» эпохи массового производства, которое обусловлива-
ет феномен перепотребления, «а с другой –  создает возможности для 
развития личности, компенсируя издержки рационализации капита-
листического производства…» [2].

При таком потреблении человек не только потребляет, но и уча-
ствует в производстве потребляемого [1, с. 30]. Просьюмер не раз-
деляет производственную деятельность и активное потребление. 
Доиндустриальная эпоха натурального хозяйства характеризовалась 
подобным производством, но в современном мире просьюмеризм 
детерминирован не необходимостью выживания, а увлеченностью, 
творческим потенциалом человека. Если раньше домашнее изго-
товление объектов потребления было вынужденным, то в XXI в. это 
становится приятным хобби. Handmade12-изделия привлекают своей 
уникальностью13 и высоко ценятся в современном обществе14. Тем, 
кто не обладает высоким уровнем таланта, производители товаров 
11 Термин образован от англ. production – «производство» и consumer – «потреби-
тель».
12 С англ. – рукотворный, ручная работа.
13 Стремление к уникальному, единичному удовольствию подчеркивали и киренаики.
14 Об этом свидетельствует, например, распространенные в России фестивали и яр-
марки хендмейда. 
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предлагают упрощенные наборы «сделай сам», облегчающие созда-
ние изделия, например наборы для мыловарения или роспись картин 
по номерам, список очень широк. Также примером креативного по-
требления в упрощенном варианте может служить покупка мебели 
фирмы IKEA, которую потребитель собирает дома по заданной ин-
струкции. 

Следовательно, можно заключить, что потребителю важен не толь-
ко сам продукт производства, но и процесс реализации творческих 
способностей и удовольствие, которое он получает от этого процес-
са. Таким образом, потребитель помещает свою активность «в иное 
пространство смыслов». Исследователи фиксируют новое социальное 
движение под лозунгом Do it yourself (призыв сделать это самостоя-
тельно). Этот принцип распространяется на все сферы жизни и по-
требления человека – от касса самообслуживания в супермаркетах 
до самостоятельной организации туристических поездок, без обра-
щения в турагентства [3, с. 60]. По мнению современного философа 
Ж. Липовецки, современное потребление, таким образом, проявляет 
себя «как фактор персонализации, то есть повышения ответственно-
сти людей» [4, с. 163]. Потребитель становится «диспетчером» своей 
жизни. Самостоятельный потребитель, как писал З. Бауман, приходит 
к «достижению индивидуальной свободы; в основном свободы отли-
чаться от других, иметь свою идентичность» [5, с. 92]. 

Важно отметить, что люди выражают себя не только через особые 
виды потребления, но и через базовое приобретение материальных 
объектов. Ошибочно разграничивать вещи и эмоции. Вещи являют-
ся носителями идентичности человека, его чувств и эмоций. Эмоции 
играют значительную роль в жизни человека, они способны опреде-
лять поведенческие решения человека не только ситуативно, но и в 
долгосрочной перспективе. Постановка осмысленных задач, постро-
ение планов осуществляется человеком не без интерпретации соб-
ственных эмоциональных реакций. Более того, даже бессознательно 
человек принимает решения, основываясь на пережитых в прошлом 
эмоциях, например в ситуации, когда что-то подсказывает человеку, 
чему отдать предпочтение, что приобрести [6; 7].

Современные антропологи в результате своих «полевых исследо-
ваний» приходят к выводу, что шопинг и потребление не являются 
бездумным накоплением вещей, это крайне значимый опыт. По мне-
нию Д. Миллера, люди выражают себя через свое  имущество. Иму-
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щество человека не случайная коллекция, объекты взаимосвязаны 
между собой и представляют определенный порядок, который экви-
валентен тому, что можно назвать космологией. «Ответственность за 
создание порядка и космологии лежит на вещах» [8]. Этот порядок 
вещей, прежде всего конфигурация человеческих ценностей, чувств и 
переживаний, формирует основу познания мира и самих себя. Таким 
образом, Миллер приходит к тому, что изучение материальной культу-
ры – это в конечном счете  изучение ценностей [9, с. 142]. 

Таким образом, мы можем делать вывод о том, что потребление, 
шопинг есть репрезентация системы ценностей личности. Следова-
тельно, характер и степень креативности личности проявляются в сте-
пени креативности ее потребления. 

В рамках концепта креативных индустрий можно говорить о пер-
спективах развития через перенос акцентов в товарах и услугах с 
рациональной составляющей на эмоциональную. Мало того, следу-
ет понимать, что перспектива массового производства стремится к 
нулю. Массовое производство в эпоху 4-й промышленной революции 
трансформируется в индивидуализированное и креативное [10], по-
рождая специфические потребительские практики.

В современной гуманитарной науке присутствует два понимания 
практик: как фонового знания и умения и как конкретной деятель-
ности. Оба подхода связаны друг с другом [11, с. 13–18]. На пове-
дение потребителя оказывают влияние социально-психологические 
свойства человека, в их числе личные мотивы, потребности, привычки 
и образцы потребительского поведения в обществе, а также прочие 
факторы. Поэтому в данном исследовании потребительская практика 
понимается как совокупность методов и способов организации про-
цесса потребления с учетом фонового знания. 

Поведение человека, согласно концепции Бурдье, обусловлено га-
битусом. Габитус понимается как «система предрасположенностей к 
практике, является объективным фундаментом упорядоченного пове-
дения, а следовательно, упорядоченности поведения. И возможность 
прогнозировать практики обеспечивается тем, что под действием га-
битуса агенты, которые им обладают, ведут себя определенным обра-
зом в определенных обстоятельствах» [12, с. 119]. Габитус – это то, что 
порождает практики.

Практика потребления, следовательно, есть проявление операции 
различения объекта и субъекта потребления, потребляющего субъек-
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та и других потребителей, но при этом человек имитирует практики 
других. Необходимо помнить, что человек при помощи габитуса и 
реализуемых практик не только «наследует» общество, но и констру-
ирует его. П.  Бурдье предписывает порождающую, творческую дея-
тельность абстрактному оператору, а не потребляющему субъекту, тем 
самым умаляет способности человека. Другой подход – наделяющий 
творческим потенциалом самого потребителя можно обнаружить у 
М. де Серто, который, формулируя теорию повседневности, оптими-
стично усматривал за человеком изобретательский (креативный) 
характер вторичного производства на основе навязанных порядков 
потребления. В концепции М. де Серто  осуществление повседневной 
потребительской практики как «работы на себя» приносит человеку 
удовольствие. Удовольствие возникает, когда актуализируется мыш-
ление –  через креативность, через акт творения, которое приводит к 
гармоничному сочетанию стилей потребления навязываемого и соб-
ственного, сотворенного, реализующего интересы потребителя [13, с. 
162]. 

Итак, потребление связано с креативностью уже на ментальном 
уровне реализации акта потребления, а затем на уровне творения 
собственной системы потребления через построение своей повсед-
невной жизни (П. Бергер и Т. Лукман [14, с. 23]). Таким образом, потре-
бительские практики являются набором активных творческих / креа-
тивных действий по реализации собственных интересов.

Потребление же можно рассматривать как непрерывный поток 
фантазий, чувств и веселья, который генерирует образы. Воображе-
ние актуализируется во время взаимодействия человека с потребляе-
мыми объектами. Следовательно, потребительское поведение по сво-
ей природе креативно и может рассматриваться как символическое 
потребление в креативной реальности.

В заключение следует отметить, что некоторые перспективы раз-
вития концепта креативного потребления можно увидеть в острож-
ных выводах Барда и Зондерквиста, которые, не употребляя «креа-
тивную» теримнологию, все же указывают, что «в информационном 
обществе борьба будет идти не за контроль над производством, а за 
контроль над потреблением». 
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