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В статье сквозь призму экспансии инфор-

мационного общества и глобальной циф-

ровизации рассматривается демонстратив-

ное потребление, характерное для совре-

менной российской молодѐжи, преимуще-

ственно из числа представителей среднего 

класса. В данной связи демонстративное 

потребление молодѐжи было проанализи-

ровано в связи с общими тенденциями ин-

ституционализации потребления в качестве 

необходимого условия формирования 

идентичностей, необходимых для полно-

ценного социального взросления. Отмеча-

ется, что по мере социального взросления в 

целом происходит рационализация потре-

бительских практик молодѐжи, в них про-

являются планирование, экономия, снижа-

ется зависимость от аффективных, токсич-

ных трат. В заключение статьи делается 

вывод о том, что в результате приобрете-

ния молодыми людьми профессиональной 

идентичности, связанной со стабильным 

заработком, их потребительские практики 

в большей степени начинают соответство-

вать реальному положению в классовой 

структуре общества. 

 

Through the prism of the expansion of the 

information society and global digitaliza-

tion, the article examines the demonstrative 

consumption characteristic of modern Rus-

sian youth, mainly from the representatives 

of the middle class. In this regard, the de-

monstrative consumption of youth was ana-

lyzed in connection with general trends in 

the institutionalization of consumption as a 

necessary condition for the formation of 

identities necessary for full-fledged social 

maturation. It is noted that in the process of 

social maturity, in general rationalization 

of the youth consumer practices occurs, 

planning, saving are manifested there, and 

dependence on affective, toxic spending is 

reduced. In summary, the article concludes 

that as a result of the acquisition of a pro-

fessional identity by young people asso-

ciated with stable earnings, their consumer 

practices are more likely to correspond to 

the real situation in the class structure of 

society. 
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Введение 
 

В последние годы потребление в структуре экономического по-

ведения молодѐжи занимает одну из ключевых ролей, в том числе вы-

полняя важную функцию социализации представителей данной соци-

ально-демографической группы. При этом необходимо помнить, что, 

несмотря на ряд общих социальных и отчасти экономических призна-

ков, молодѐжь представляет собой классово-разделенную общность, в 

силу чего молодые люди могут обладать принципиально различными 

потребительскими возможностями. Вместе с тем большинство имею-

щихся в данном поле исследований ориентируются на молодѐжь из 

числа представителей среднего класса (с определенными поправками 

на российскую действительность) либо на молодых людей из мало-

обеспеченных семей, но в то же время практически не обнаруживается 

специальных научных работ, посвященных демонстративному потреб-

лению в среде золотой молодѐжи.  

Естественно, что с расширением потребительских возможностей, 

предоставляемых современным обществом и глобальной экономиче-

ской системой, возрастают требования к самим потребителям, которые 

должны учиться выбирать рациональные и наиболее выгодные для 

собственного развития консюмеристские стратегии, соразмерные их 

социальному статусу. Поэтому неслучайно, что в качестве одной из 

главных задач образования, выдвигающихся на передний план, – 

взращивание в молодѐжной среде грамотных потребителей. Вместе с 

тем само потребление не может быть строго редуцировано к описан-

ному ещѐ М. Вебером (Вебер, 2014) целерациональному (инструмен-

тальному) типу поведения, поскольку содержит в себе ценностно-

символические аспекты, зависимые от коммуникации с референтными 

группами и ориентирующие акторов на демонстрацию своих социаль-

ных возможностей. 

В данной связи Т. Вебленом (Веблен, 1984) было разработано 

учение о так называемом демонстративном потреблении, которое, 

однако, описывало практики расточительного потребления почти ис-

ключительно в среде привилегированных (праздных) классов общест-

ва. При этом в эпоху Веблена само потребление не было настолько 

массовым и не играло столь определяющую роль в социализации всех 

без исключения общественных классов, что произошло только в конце 

XX столетия. 

В дальнейшем французский мыслитель Ж. Бодрийяр отмечал, 

что «первоначальное потребление благ (продовольствия и предметов 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2019  Том 8 (39) № 5 2019  Vol. 8 (39) N 5 
 

182 

роскоши) не соответствует никакой индивидуальной экономии, но яв-

ляется социальной функцией почета и иерархического распределения. 

Первоначально оно возникает не из жизненной необходимости или 

―естественного права‖, а из культурного принуждения. Необходимо, 

чтобы блага и предметы производились и обменивались, дабы стала 

видимой социальная иерархия» (Бодрийяр, 2007. С. 19). В результате 

интерпретация демонстративного потребления была вписана в логику 

институционального принуждения, осуществляемого средствами мас-

совой культуры. Вместе с тем необходимо учитывать, что демонстра-

тивное потребление, особенно в эпоху массовой культуры, отнюдь не 

всегда является элитарным, напротив, по мере развития общества по-

требления оно также становится распространѐнным в среде менее 

обеспеченных социальных страт. 
 

Специфика демонстративного потребления российской молодѐжи 

в среде информационного общества 
 

В современном обществе признано, что именно молодые люди 

являются потребителями по преимуществу, поскольку они ещѐ только 

учатся производить товары и услуги, находясь в условиях социальной 

транзиции (Чупров, 2011). Таким образом, потребление, особенно в 

молодѐжной среде, зачастую приобретает характер экспрессии или са-

мовыражения, которые, однако, не свободны от рисков токсичных 

трат. Кроме этого, необходимо учитывать, что в условиях цифровиза-

ции глобального общества и развития сети Интернет молодѐжь в зна-

чительной степени становится потребителем (а также и производите-

лем) информации (интернет-контента), выступающей не только това-

ром, но и предметом обмена и коммуникации, в результате чего у мо-

лодѐжи происходит активное формирование самых разнообразных 

идентичностей (от сексуальных до конфессиональных и политических). 

Несмотря на ряд специфических черт, потребительские практи-

ки молодѐжи в целом довольно сильно детерминированы общими ус-

тановками социально-экономического поведения, характерными для 

позднего капитализма. «Социальная история России последнего пя-

тидесятилетия неразрывно связана с массовой мотивацией общества 

потребления, а потому в известной мере может считаться историей 

становления и развития индивидуалистических ценностных ориента-

ций. Очевидно, что кризисные периоды, переживаемые современной 

Россией, не заглушили, а в еще большей степени актуализировали 

данную тенденцию» (Горшков, 2017. С. 11–12). При этом становление 

так называемого глобального общества потребления позволило суще-
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ственно снизить напряженность в сфере классовых противоречий, по 

крайней мере в развитых странах с высоким уровнем жизни и нали-

чием представителей сильного среднего класса. 

Таким образом, рост производительности труда в масштабах 

мировой экономики привѐл к существенному и повсеместному со-

кращению рабочего времени, в результате чего увеличилось время 

для реализации досуга и многократно возросших потребительских 

возможностей. В данной связи А.В. Овруцкий правильно идентифи-

цирует потребление в качестве особенной формы «общественного 

устройства, в которой образ жизни широких слоев населения пре-

имущественно определяется потреблением товаров и услуг, домини-

рующим по отношению к другим формам социальной активности» 

(Овруцкий, 2012. С. 222). Вместе с тем подобная ситуация характерна 

в первую очередь для наиболее развитых капиталистических стран, тогда 

как российское общество ещѐ полностью не совершило подобный пере-

ход. Тем не менее потребление уже вышло за пределы строго экономиче-

ского поведения, превратившись в социокультурную идентичность, стиль 

современной жизни или незаменимую форму релакса. Согласно же ос-

новному положению биополитической концепции М. Фуко, потребление 

превратилось в главный инструмент и дисциплинарную практику госу-

дарственного контроля над населением (Фуко, 2010). 

Однако при этом в рамках своих потребительских возможностей 

молодые люди в значительно большей степени стремятся к пережива-

нию новизны ощущений, которое они получают от приобретения и ис-

пользования модных гаджетов, представители молодѐжи также по-

требляют информационный и развлекательный контент преимущест-

венно из Интернета, явно предпочитая его другим медиа (газеты, теле-

видению). Причѐм недоверие к получаемой информации из традици-

онных медиа (СМИ) в молодѐжной среде в последние годы продолжа-

ет неуклонно расти. Однако потребительские стандарты, принятые в 

развитых странах, по-прежнему оказываются недоступными для зна-

чительной части российской молодѐжи и скорее являются предметом 

вожделения, чем реального потребления. 

Поэтому можно говорить о том, что молодые люди в отличие от 

старших поколений являются «аборигенами» информационно-

социальных сетей, в которых происходит их социализация, приобре-

тается полезный опыт для дальнейшей жизни. Укоренѐнность моло-

дѐжи в среде информационного общества открывает широкие воз-

можности для виртуальной коммуникации и конструирования собст-

венной идентичности посредством перманентной ауторепрезентации 
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в информационном поле. В результате самый легкий способ завоевать 

престиж и признание заключается в том, чтобы прославиться (порой 

разными путями) в Интернете. При этом представление о себе в мо-

лодѐжной среде приобретает, как правило, игровой характер, направ-

ленный на одобрение со стороны референтных групп. 

В связи с переизбытком информации особую роль в современном 

обществе играет брендирование, которое позволяет наиболее успешно 

ориентироваться в многообразии предоставляемых товаров и услуг, в 

результате чего сам «бренд превратился в фактор культурогенеза, 

идентификации и самосознания личности – не меньший, чем характе-

ристики национально-этнические и конфессиональные» (Тульчинский, 

2013. С. 16–17). Однако каждый бренд обладает не только символиче-

ским значением, но и иррациональным измерением воздействия на 

психику потребителя, которое может препятствовать рациональному 

выбору, во многом провоцируя демонстративное поведение. В данной 

связи для молодѐжи возрастают риски токсичного потребления, кото-

рое, помимо расточительности, может принимать формы девиантности 

и делинквентности, особенно когда речь заходит о потреблении за-

прещенных (наркотических) веществ. 

Демонстративное потребление молодѐжи в силу переходности 

(транзитивности) их социального статуса и дефицита опыта зачастую 

отличается от потребительских практик представителей возрастных 

групп тем, что носит в целом менее реалистичный характер. Поэтому 

выбор молодѐжи, особенно юношества, в большей степени зависит от 

рекламы, актуальных модных тенденций и мнения значимых других. В 

данной связи исследователи отмечают, что семьи, в которых есть мо-

лодые люди, «расходуют больше, чем остальные семьи, на электрони-

ку и другие товары длительного пользования – в 1,5 раза, на одежду – 

в 2,3 раза, на питание вне дома (рестораны, кафе, бары, столовые и 

т.д.) – в 2,7 раза» (Козырева, 2014. С. 151–152). Таким образом, моло-

дѐжь предпочитает потреблять услуги развлекательного характера, 

обусловленные социальными практиками досуга. 

Вместе с тем молодые люди прекрасно ориентируются в техно-

логических новинках и культурной продукции развлекательного пла-

на, которая активно продвигается посредством Интернета. «Среди 

молодых людей в полтора раза больше лиц, для которых главным ка-

чеством товара является его безусловная техническая новизна, харак-

теризующаяся использованием самых последних достижений науки и 

техники (27,5 % против 18,1 % среди лиц более старшего возраста). 

Около 11 % респондентов в молодом возрасте покупают новые това-
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ры и продукты раньше, чем большинство их знакомых, тогда как сре-

ди респондентов старшего возраста таких вдвое меньше» (Козырева, 

2014. С. 154). Таким образом, именно молодые люди оказываются ос-

новными потребителями научно-технических новинок, притом что 

сама новизна в значительной степени фетишизируется, превращаясь в 

молодежном сознании в самостоятельная ценность. 

В целом молодѐжь отличают открытость и повышенный интерес 

к новым тенденциям и предметам потребления, которые предоставляет 

мировой рынок. В результате чего молодые люди стремятся продемон-

стрировать окружающим свою осведомленность и компетентность по-

средством выбора товаров из числа наиболее востребованных. «Запро-

сы молодежи высоки, но они соответствуют современным стандартам 

благополучия для среднего класса. Молодежь рассчитывает на приоб-

ретение в будущем собственной квартиры (89 %), автомобиля (78 %), 

компьютера (49 %), дачи (43 %), видео-, аудио- и электронной аппара-

туры (38 %)» (Шереги, 2013. С. 81). Поэтому можно говорить о том, что 

потребительские стратегии основной части молодѐжи в достаточной 

степени сбалансированы и отражают вполне реалистические устремле-

ния, разделяемые подавляющим большинством членов общества. 

Но в то же время сознание молодых людей очень лабильно, в 

связи с чем они могут легко переориентироваться с одной деятельно-

сти на другую, как бы мгновенно переключая свой интерес на новые 

объекты потребления. В данной связи исследователи справедливо от-

мечают, что «сам по себе процесс потребления (в его рациональной 

части) не существует как автономный феномен, но всегда детермини-

руется набором терминальных и инструментальных ценностей, кото-

рые доминируют в конкретной социальной среде (потребительской 

субкультуре) и в конечном счѐте служат ориентирами выбора» (Вер-

ховин, 2006. С. 454–455). При этом демонстративное потребление в 

воображении молодѐжи обладает статусом личностного роста и акту-

ального самовыражения, открывающего возможности почувствовать 

себя успешным человеком, но одновременно предстать и в роли кон-

формиста, т. е. индивида, находящегося в правильном (нужном) тренде. 

Демонстративное потребление, в том числе молодѐжи, несмотря 

на возможные токсичные траты, имеет вполне определенные грани-

цы, очерченные наличием у них соответствующих денежных средств. 

Ограниченность финансовых ресурсов вносит в практики демонстра-

тивного потребления молодѐжи серьѐзные корректировки. Отечест-

венный исследователь В.В. Радаев в данной связи подчеркивает, что 

«одной только траты значительных средств для достижения цели пре-
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стижного потребления недостаточно. Средства должны расходоваться 

в социально приемлемых формах, т. е. соответствовать культурным 

практикам целевых групп и локальных сообществ. В противном слу-

чае демонстрация платежеспособности воспринимается как чудачест-

во или как нечто неуместное» (Радаев, 2005. С. 9). В результате ока-

зывается, что демонстративное потребление, которое должно подчер-

кивать общественный престиж индивида, уже в значительной степени 

вписано в его классовую позицию.  

Таким образом, собственно демонстративное потребление все-

гда сдерживается на практике не только фактической нехваткой фи-

нансовых ресурсов, но и классовой структурой самого общества, спо-

собной формировать идентичности потребителей в соответствии с их 

реальным положением в экономической сфере. Поэтому необходимо 

различать, во-первых, демонстративное потребление, возникающее 

из желания самовыражения и некоторого рода имитации принадлеж-

ности к социальному статусу, которой индивид не располагает; во-

вторых, демонстративное потребление, которое в принципе соответ-

ствует занимаемой классовой позиции и является его отличительным 

социальным маркером. 
 

Рационализация потребительских практик российской молодѐжи 

в контексте глобальных трендов цифровизации 
 

По мере социального взросления представители молодежи, как 

правило, подвергают рационализации собственные потребительские 

практики, которые всѐ в большей степени согласуются с реальными 

заработками и вновь приобретенными и освоенными профессиональ-

ными идентичностями. Примерно в период поздней юности (25–

29 лет) потребительские практики молодѐжи уже в значительной сте-

пени соответствуют потребительским стратегиям старших возрас-

тных групп и носят практический характер. Проведенные эмпириче-

ские исследования свидетельствуют о том, что каждый «второй опро-

шенный подросток полностью убежден, что технические новинки об-

легчают жизнь, тогда как среди 18–29-летних так думают менее трети, 

а среди лиц в возрасте старше 29 лет – немногим более четверти. По 

мере взросления у молодых людей на первый план выходят такие ка-

чества товаров, как практичность, надежность и функциональность» 

(Козырева, 2013. С. 241). Поэтому степень распространенности демон-

стративного потребления в сочетании с токсичными тратами по мере 

социального взросления также заметно снижается, а повсеместное 

внедрение информационных технологий и расширение цифрового об-
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щества воспринимаются уже не столько как пространство трат (вклю-

чая трату своего свободного времени), а как скорее как поле возмож-

ностей для формирования новых идентичностей и заработка дополни-

тельных финансовых средств. 

В результате в первую очередь трудовой социализации, созда-

ния семей с общим домохозяйством и появления собственных детей 

демонстративное потребление сдерживается реальными и более на-

сущными требованиями экономики. В данной связи исследователи 

приводят факты, что когда «представители средневозрастной и стар-

шевозрастной групп молодѐжи, особенно члены семей с малолетними 

детьми, в большей мере настроены тратить солидные суммы денег на 

покупку товаров для дома, на накопления, предназначенные для до-

рогих покупок (участок земли, дом, квартира, автомобиль и т.д.), то 

―младшие молодые‖ – на проведение досуга. Так, среди 14–17-летних 

гораздо больше, чем среди 25–29-летних, желающих купить антенну 

спутникового телевидения (51 % против 37,9 %), портативный муль-

тимедиаплеер (38 % против 15 %), цифровой фотоаппарат, цифровую 

видеокамеру (65,5 % против 56,2 %)» (Козырева, 2014. С. 159). Таким 

образом, по мере социального взросления практики потребления мо-

лодѐжи упорядочиваются и сдвигаются в сторону рационализации, а 

при дефиците финансовых ресурсов и возникающих новых насущных 

тратах принимают режим экономии. 

При этом желания взрослеющей молодѐжи в большей степени 

осознаются и согласовываются в целом с экономическими проблема-

ми, которые в последние годы испытывает страна в условиях полити-

ческого давления и санкционного режима со стороны ведущих стран 

Запада. Несомненно, что сложившаяся ситуация не может не отра-

жаться на практиках потребления молодѐжи. Поэтому, как отмечает 

М.К. Горшков, в сложившихся «условиях основной стратегией адап-

тации для населения стала экономия. Весной 2016 г. только 13 % на-

селения не начали экономить по причине отсутствия необходимости в 

этом или подобного желания. Остальные россияне (87 %) отметили, 

что кризис заставил их изменить привычные модели потребления. 

Наиболее частыми направлениями экономии для населения оказались 

покупка одежды и обуви, продуктов питания и отдых. Кроме того, 

около 40 % россиян стали также экономить на текущем досуге и при-

обретении дорогостоящих товаров длительного пользования» (Горш-

ков, 2017. С. 28–29). Таким образом, на фоне довольно неутешитель-

ных экономических прогнозов и падения уровня жизни россиян про-

исходит также негативная рационализация потребительских практик 
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молодѐжи. Однако развитие цифровой экономики открывает для наи-

более предприимчивых представителей молодѐжи новые экономиче-

ские возможности дополнительного заработка, в том числе и посред-

ством производства интернет-контента.  
 

Заключение 
 

Таким образом, экспрессивность, присущая молодѐжи, наделяет 

их потребительские практики особым эмоциональным содержанием, 

которое может довольно быстро меняться под воздействием внешних 

факторов моды и рекламы. Вместе с тем информационные сети позво-

ляют многим молодым людям «брендировать» свою жизнь, а также 

открывают возможности для монетизации собственного контента по-

средством творческой деятельности. Пожалуй, креативность, а следо-

вательно, и успешность молодѐжи в первую очередь измеряются их 

присутствием и влиянием в сети Интернет, способностью налаживать 

разнообразные виртуальные связи, выступающие мостом к реальному 

общению. 

В рамках предпринятого анализа имеющихся данных мы при-

шли к выводу о том, что демонстративное потребление молодѐжи 

проявляется в двух аспектах: как траты, которые можно признать в 

целом токсичными, экспрессивные и зачастую также окрашенные яр-

кими эмоциями траты, однако способствующие налаживанию комму-

никации, самовыражению и конструированию разнообразных социо-

культурных идентичностей. Было показано, что по мере социального 

взросления и трудовой социализации демонстративное поведение 

молодѐжи существенно снижается, поскольку происходит рационали-

зация потребительских практик, ориентированных на практичность и 

минимизацию экономических издержек. При этом происходит ста-

новление профессиональной идентичности, в результате чего моло-

дые люди старших возрастов начинают адекватно оценивать принад-

лежность к определенной классовой группе. 
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