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ПОТРЕБЛЯТСТВО:
идол или идеал?

×åëîâåê è âðå�ÿ… ×åëîâåê è ðàçâëå÷å�èÿ… ×òî åù¸ ñïîñîá�î îêàçàòüñÿ ðÿ�î�
ñî ñëîâî� «÷åëîâåê»? Ìåæ�ó òå� æèâóùèé òîëüêî ñåãî��ÿø�è� ��¸�,
�å ó÷èòûâàþùèé �îëãîãî ïóòè ïðå�êîâ è �å îñòàâëÿþùèé �è÷åãî ïîòî�êà�
óñòà¸ò îò áåñöåëü�îñòè è ñóåòû. È âîñïèòàòåëþ âàæ�î ç�àòü, ÷òî «�è�îë¸ò�îå
âè�å�üå» âñåã�à áó�åò è�åàëî�, à àðèÿ î��îãëàçîé �å�ñåñòðû èç «Óáèòü
Áèëëà» — ýòî âñ¸-òàêè è�îë, �àæå åñëè çà �è� — �å�î�ñòðàöèÿ ñèëû,
ñïîêîéñòâèÿ, óâåðå��îñòè.
Âðå�ÿ âîñïèòûâàòü ïîòðåáèòåëÿ. Ñ î��îé ñòîðî�û, ýòî ïðèâî�èò ê ðåçêî�ó
ðîñòó ïðîèçâî�ñòâà, à ñ �ðóãîé, — ê ñòîëü æå ðåçêî�ó �óõîâ�î�ó îïóñòîøå�èþ,
çà êîòîðû� — âàëÿþùèéñÿ �à ëåñò�èöå øïðèö èëè óñòàâøèé îò áåññî��èö
êî�ïüþòåð.
Ñåãî��ÿ ñ�ûñë âîñïèòà�èÿ — âîçâðàùå�èå ÷åëîâåêà â êî�òåêñò âðå�å�è,
ñïàñå�èå îò èñòåðè÷åñêè-êî�ïüþòåð�îãî ðèò�à è ÿðêîé ïóñòîòû �àãàçè��ûõ
ýòèêåòîê. Âîçâðàùå�èå ê ïî�è�à�èþ ÷åëîâåêî� ñåáÿ ñà�îãî. Íî êòî áó�åò
âûïîë�ÿòü ýòó çà�à÷ó, åñëè �îêó�å�òîîáîðîò â øêîëàõ ïðèîáð¸ë �àñøòàáû,
êîòîðûõ �å è�åë �èêîã�à?
Íîâàÿ ïðîáëå�à.
×åëîâåê — è âðå�ÿ. ×åëîâåê — è ýòèêåòêà. Íî ðÿ�î� — ÷åëîâåê è… ñïðàâêè,
ïëà�û, îò÷¸òû.
Âîñïèòàòåëü — è âîñïèòà�èå. Áåç��à, ðàç�åëèâøàÿ èõ, �åëàåò �àñ áåññèëü�û�è
ïåðå� ëîâóøêîé ïîòðåáëÿòñòâà è õèòðîñïëåòå�èÿ�è áþðîêðàòè÷åñêèõ óòåõ.
Êñòàòè, òàêèå «óòåõè» — òîæå è�îëû. Îá ýòî� — ñòàòüÿ.

À��ðåé Îñòàïå�êî, Òå�ûð Õàãóðîâ

Человек живёт одновременно в трёх «цве-
тах» времени: в прошедшем, настоящем
и будущем. И если он субъективно их
не объединяет в себе, то становится не хо-
зяином, а рабом времени. Человек объеди-
няет в себе времена, если, учитывая «сей-
час, сегодня» (настоящее) накопленный
опыт (прошедшее), идёт к поставленной
цели (будущее).

С убъективное время человека отра-
жает его субъективную реаль-

ность, а процесс её становления
и есть процесс педагогический, про-
цесс воспитания. Восстановление
полноценности (полно-цельности) че-
ловека — процесс длительный, для-
щийся, не одномоментный, не мгно-
венный, не точечный, ибо «человек
должен делать своё время», а не вре-
мя должно становиться его хозяином.

Идолы и идеалы
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Возвращаясь в педагогическую реальность, мы
говорим, что воспитание имеет смысл, если
наполнено настоящими (и в настоящем) со-
бытиями, так как главный признак любого со-
бытия — это наличие смысла, обусловленного
памятью и опытом прошлого, а также целя-
ми, мечтами, планами и надеждами будуще-
го. Человек без цели, без мечты, без надеж-
ды — пуст, у него нет настоящего, у него
жизнь не наполнена событийностью, а стало
быть, он не накапливает мудрости и опыта.
И тогда эта пустота заполняется скукой либо
суетой. Вместо событий жизнь оказывается
либо бесцельными поисками развлечений и удо-
вольствий (и в таком случае мы говорим, что
время «убивается» или «транжирится», а это
и есть суета), либо ничем не заполняется (тогда
время «тянется» и «волынится», а это скука
и тоска). Тогда настоящее сжимается, и чело-
век становится рабом времени, из его жизни ис-
чезают смыслы (цели, мечты, планы, надежды),
настоящее становится «понарошечным», жизнь
заполняется временностью суеты и скуки.

При утере контроля над временем, утере на-
стоящего, уже не человек является хозяином
времени, а время хозяйничает над ним.
При отсутствии у воспитанника собственных
целей, планов и надежд «воспитание» сво-
дится к задаче повышения занятости, охвата,
задействованности, надзора за ребёнком. Та
же ситуация возникает, когда цели деятельно-
сти навязаны взрослыми. В этом случае
жизнь подростка взрослые пытаются занять
(а не заполнить) мероприятиями, цели кото-
рых известны и ясны (и то не всегда!) только
им. Эти цели не прожиты, не прочувствованы
воспитанником, они «спущены» взрослыми,
они навязаны, а навязанные освобождают
от ответственности за их достижение. Так
воспитательная деятельность взрослого стано-
вится бессмысленной суетой для воспитанни-
ка. Цель педагога, взрослого сводится к тому,
чтобы «занять», «заполнить» досуг, «охва-
тить» какой-нибудь деятельностью. И меро-
приятия проводятся для детей, а не становят-
ся событиями их жизни. Их «отбывают»,
«отсиживают» (или «отстаивают»), а не про-
живают.

В этом, на наш взгляд, и есть разница между
воспитанием событиями (они наполнены
смыслом, так как их цели ясны и приняты ре-

бёнком, а, значит, порождают опыт
и мудрость) и воспитанием мероприя-
тиями (их цели либо не ясны, либо на-
вязаны, а смысл ясен лишь взрослым; их
«отбывают», а не проживают). Событие
хронотопично и причастно вечности, ме-
роприятие же всегда временно.

«Всегда поступаю по-своему»,
или Жизнь без событий

Спутники «без-со-бытийности» — ску-
ка и суета — выступают в качестве
важнейших поведенческих характери-
стик современного общества потребле-
ния, сама организация которого прин-
ципиально опирается на одномоментно-
калейдоскопическое восприятие
и переживание действительности. Со-
временная культура весь свой техноло-
гический потенциал направляет на мак-
симальное удовлетворение разнообраз-
ных потребностей, многие из которых
являются не естественными, но выраба-
тываются, поддерживаются и стимули-
руются специальными социальными
технологиями. Это требует постоянной
смены продуктов, идей, символов, тем,
которые всё больше удерживают потре-
бителя на острие того
самого «мига между
прошлым и будущим»,
где актуализируется
момент потребления,
являющийся эквивален-
том счастья. Но —
только для подростков.

Несмотря на бесперебойно работающую
индустрию «счастья», неудовлетворён-
ность жизнью, социальная изоляция, де-
прессии и самоубийства оказываются всё
более привычными и частыми в совре-
менной социальной жизни. Все эти сим-
птомы социально-психологического не-
благополучия — лишь спутники
душевной пустоты, неотступно пресле-
дующей общество потребления. Главная
же причина этой пустоты — утрата
подлинного смысла существования.

�óð�îå óïîòðåáëå�èå
�àòåðèàëü�ûõ áëàã

÷àñòî ÿâëÿåòñÿ
âåð�åéøè� ïóò¸�

ê âåëè÷àéøè�
�åâçãî�à�.

Д. Дефо



удовольствие быстро приедается, поэтому
раздражители нужны всё более интенсив-
ные — более экзотические блюда, большее
количество спиртного или новые наркотики,
всё более шокирующие фильмы и всё более
реалистичные компьютерные игры.

Превращение потребительских практик
в образ жизни, заставляющий покупать всё
больше и больше разнообразных товаров
и услуг, приводит к тому, что свободное
время среднего потребителя практически
полностью захватывается шопингом, посе-
щением торговых центров и т.п.

С другой стороны, люди всё реже выходят
на уровень личных отношений, предпочи-
тая заменять их формально-ролевыми от-
ношениями обменного типа — на работе,
с соседями, даже внутри семьи. Американ-
ские специалисты называют это явление
«бездомностью по-новому». «Мы встреча-
ем людей, которые живут в одном доме,
но не контактируют друг с другом. Они
не вступают во взаимодействие по очень
простой причине, потому что у каждого
есть свои игрушки, которыми он занят.
Например: папа в Интернете, мама — на-
верху, смотрит видеокассету с фильмом.
Дети на первом этаже играют в видеоиг-
ры. Каждый пребывает в контакте с чем-
то внешним по отношению к дому, хотя
физически все находятся дома».

Одно из следствий — нарастание садо-
мазохистских импульсов в литературе
и кинематографе. Как в книгах, так
и в кино эротические сцены становятся всё
более откровенными и шокирующими, дра-
ки — всё более реалистичными и жестоки-
ми. Вспомним знаменитые кассовые филь-
мы: «Основной инстинкт» П. Верховена
и «Убить Билла» К. Тарантино. В первом
все многочисленные и достаточно откро-
венные эротические сцены «завязаны»
на ожидании убийства нимфоманкой-пси-
хологом вступившего с ней в интимные от-
ношения полицейского, который, зная
о возможном риске, не в силах отказаться
от своей страсти. Как признаётся сама
главная героиня — соблазнительная

Американские исследователи свидетельствуют:
«Чем больше американцы наполняют свою
жизнь вещами, тем чаще они говорят психи-
атрам, священникам, друзьям и членам своих
семей, что они чувствуют «пустоту» внутри.
Чем больше игрушек у наших детей, тем
больше они жалуются на скуку»1. Эта пустота
вызывает стресс и депрессию, сопровождаю-
щие чувство бессмысленности жизни. В по-
пытках заглушить это чувство человек всё
глубже погружается в потребительские прак-
тики. Но найти призвание в приобретениях
и наслаждениях невозможно, и возникает де-
фицит смысла.

В ситуации дефицита или
отсутствия смысла для че-
ловека, не способного
выйти за рамки своих
эгоистических интересов,
возможны две стратегии:
бегство в работу или бег-
ство в удовольствия. Обе

эти тенденции отчётливо проявляются в со-
временной массовой потребительской культу-
ре. Карьера и стремление к успеху заставляют
людей вести жёсткий аскетичный образ жиз-
ни, жертвуя свободным временем и личными
отношениями ради дела. Типичной болезнью
трудоголиков является «невроз выходного
дня», как определяет В. Франкл состояние
опустошённости, настигающее делового чело-
века в минуты, когда он не занят делами.
Чтобы уйти от этого состояния, люди либо
совершают некие покупки, либо используют
стимуляторы настроения — наркотики или
алкоголь. А дефицит смысла?

Наиболее распространённые удовольствия
в обществе потребления — интенсивные пси-
хо-физиологические ощущения (вкусная еда,
хорошие напитки, секс, экстремальные виды
спорта и т.п.) либо пассивное восприятие ин-
формационных раздражителей (фильмы, музы-
ка, компьютерные игры). В обоих случаях

Андрей Остапенко, Темыр Хагуров. Потреблятство: идол или идеал?
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Íàæèòü ��îãî �å�åã —
õðàáðîñòü;
ñîõðà�èòü èõ —
�ó�ðîñòü,
à ó�åëî ðàñõî�îâàòü —
èñêóññòâî.

Б. Авербах

1 Потреблятство: болезнь, угрожающая миру / Джон Де
Граф. Дэвид Ванн, Томас Х. Нэйлор; Пер. с англ. Н. Мака-
рова. М.: Ультра Культура, 2003. С. 124.
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и опасная (по замыслу режиссёра) Кэтрин
Трамэл, — «страх возбуждает». Разумеется,
возбуждает. Но — когда обычные способы
возбуждения уже не действуют. Второй же
фильм представляет собой череду убийств, со-
вершаемых привлекательной женщиной, в про-
шлом, по сюжету, наёмной убийцей (роль Умы
Турман) с помощью разных видов холодного
оружия. Тут — снимаемые крупным планом
лужи крови, отрубленные части тела, сцены
смерти.

Итак, практически вся современная система
воспитания имеет общую тенденцию занять,
а не заполнить свободное время ребёнка,
а значит, наши дети всё чаще вступают во
взрослую жизнь в сопровождении скуки и тос-
ки, а прятаться от них могут не иначе как
в суете.

В Краснодарском крае были проинтервьюиро-
ваны свыше 300 «трудных подростков» из раз-
ных районов. Главным вопросом был вопрос
о причинах этой самой «трудности» — устой-
чивых поведенческих отклонений, проявляю-
щихся в прогулах школы, в драках, воровстве,
употреблении психоактивных веществ. Согласо-
ванность полученных ответов позволила с высо-
кой надёжностью выстроить цепочку причин:
влияние компании, друзей — скука, отсут-
ствие продуктивных занятий — девиантные
формы поведения. Лишь небольшая часть —
менее 20% — совершала правонарушения
под воздействием каких-то особых факторов.

«Таким образом, — отмечают социологи — мы
выходим на значимую проблему: подростковая
компания, в которой подросток проводит боль-
шую часть времени (при отсутствии либо ослаб-
лении семейного контроля) является генерато-
ром девиантного поведения, при этом главным
девиантогенным фактором выступает скука,
связанная с отсутствием устойчивых продуктив-
ных интересов (курсив — авт.)»2.

Причём страдают от скуки дети, в том числе
из относительно благополучных семей с обоими
родителями, без видимых социальных патоло-

гий, семей, где налажен контроль за ре-
бёнком. К сожалению, контроль этот
по большей части — чисто внешний,
не затрагивающий глубинных личностных
интересов ребёнка, а следовательно, —
не дающий эффективного противоядия
от скуки.

Спасаясь от неё, подро-
стки занимают своё вре-
мя суетой. Наиболее
популярные факторы
такого времяпрепровож-
дения: гуляние со свер-
стниками, телевизор,
музыка, которые от-
нюдь не спасают
от скуки.

Очень немногие указали, что они хотели
бы проводить время перед телевизором
или слушать музыку (наиболее популяр-
ные в действительности формы время-
препровождения). Интересны ответы
о друзьях: с одной стороны, 71% подро-
стков проводит свободное время, гуляя
со сверстниками. С другой стороны,
40% хотели бы проводить время в ком-
пании друзей. Можно предположить,
что: 1) компания сверстников — это
не всегда компания друзей (в смысле
взаимопонимания и общности интересов);
часто компания — это «вынужденная»
форма времяпровождения (от скуки);
2) части подростков (порядка 30%)
не хватает настоящей дружбы, основан-
ной на общности интересов и поддержке.

Вывод очевиден: воспитание, не обеспе-
чивающее вовлечения подростков в про-
дуктивные виды проведения свободного
времени (спорт, секции, кружки по инте-
ресам), приводит к зависимости от не-
продуктивных, пассивных видов деятель-
ности (телевизор, музыка, игры
на компьютере, совместное бесцельное
«тусование»), которые становятся мощ-
ным катализатором социально-психологи-
ческого неблагополучия. Это идолы, ко-
торые так и не стали идеалами
для ребят, но нет им и альтернативы: вот

Íåò �è÷åãî ñâÿòîãî,
÷åãî �å�üãè
�å �îãëè áû
îñêâåð�èòü,

�è÷åãî ñòîëü ñèëü�îãî,
÷åãî �åëüçÿ

áûëî áû
îñèëèòü �å�üãà�è.

М.Т. Цицерон

2 Хагуров Т.А.. Резник А.П., Антонова Е.В. Трудные подро-
стки Краснодарского края: опыт эмпирического исследования //
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Добавим приказы аттестационной службы,
которая «выросла» за последние годы
в самостоятельное государственное учреж-
дение. Когда уж тут работать с детьми!
Прочитать бы. И это — идолы, которые
опрокидывали два десятка лет назад, —
казалось, навсегда.

А значит, задача сегодня — уменьшение
документооборота, количества управленче-
ских служб и количества самих управлен-
цев. И тогда высвободится огромное ко-
личество времени, сил, людей, которые
и будут потрачены не на умножение
взрослой суеты и детской скуки,
не на пропаганду потребительства и по-
роков через их «профилактирование»,
а на взращивание «разумного, доброго,
вечного».

А сегодня по-прежнему все города страны
обступают огромные «храмы» развлечений
и торговли в виде многоэтажных и много-
гектарных супер-, мега- и гигацентров по-
требительства. А в воскресные и в будние
дни в них вереницей тянутся потоки авто-
мобилей с «прихожанами», для которых
культ потреблятства стал внутренней нор-
мой. ВвШ

глобальная воспитательная проблема, стоящая
перед нами.

А в это самое время… Руководителей школ
и учителей захлестнул «девятый вал» бумаг
(отчётов, справок и пр.), который растёт
в прогрессии. Директора «стонут» от этой на-
пасти и зачастую выплёскивают её на учите-
лей. И это приводит к полнейшей хаотизации
системы образования.

Сегодня, когда в российскую школу вклады-
вается столько, сколько она не видела за по-
следние вместе взятые 20 лет, лишь шестая
часть руководителей школ почувствовала
подъём, и уж совсем единицы — расцвет.
Значит, не только в деньгах счастье? Один
из директоров школ-»миллионеров»
2006 года на вопрос о том, почему его шко-
ла не участвовала в конкурсе этого года, ку-
луарно ответил: «А я ещё раз не переживу
«нашествия» проверяющих, которые из-
за этого миллиона полгода жизни школы от-
няли!»

Вывод потрясает: только один региональный
орган управления образованием издаёт почти
20 приказов ежедневно (если не считать суб-
бот и воскресений). Это в четыре раза боль-
ше, чем десять лет назад. А ещё — распоря-
жения, инструктивные и методические письма.

Андрей Остапенко, Темыр Хагуров. Потреблятство: идол или идеал?


