
50

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 2
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 2

© Сусименко Е. В., Литвиненко Е. Ю., 2022 

Научная статья
УДК 316+378+330.567.224
DOI: 10.17213/2075-2067-2022-2-50-58

ВЛИЯНИЕ КОНСЬЮМЕРИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
НА СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Елена Владимировна Сусименко1, Елена Юрьевна Литвиненко2

1, 2Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)
имени М. И. Платова, Новочеркасск, Россия

1e.susimenko@npi-tu.ru, ORCID: 0000-0001-7627-2051, AuthorID РИНЦ: 445931
2denis.rimma@mail.ru, ORCID: 0000-0001-8013-4882, AuthorID РИНЦ: 758173

Аннотация. Целью исследования является обоснование понятия «консьюмеризм» 
и выявление его влияния на современное высшее образование.

Методологическую базу исследования представляют классические социологические 
теории, в рамках которых традиционно рассматривались проблемы, связанные с полу-
чением образования — структурный функционализм, конфликтно-критическая теория, 
интеракционистская теория. Для обоснования сущностного понимания консьюмеризма 
использована теория праздного класса и теория симулякров в обществе потребления. Опе-
ративно использованы труды российских ученых, посвященные рассмотрению консьюме-
ризма в контексте высшего образования.

Результаты исследования. Анализ работ зарубежных и российских социологов, исследу-
ющих проблемы, связанные с коммерциализацией образования, позволил выделить как нега-
тивные, так и позитивные стороны влияния консьюмеризации общества на систему высше-
го образования. К позитивным моментам можно отнести включенность бизнеса (деловых 
структур) в дополнительное финансирование современных вузов и открытие коммерческих 
учебных заведений, отвечающих потребностям бизнеса и рынка труда. Однако нацелен-
ность на подготовку специалистов с высокими профессиональными компетенциями остав-
ляет без должного внимания социокультурную компоненту, зачастую рассматриваемую как 
«довесок» и не являющуюся необходимой для современного профессионала. Консьюмеризация 
образования вызывает обеспокоенность тем, что способствует формированию поколения 
потребителей при отсутствии системы ценностей, присущих культуре общества.

Перспективу исследования составляет дальнейший анализ влияния консьюмеризации 
общества на систему образования с акцентом на особенности регионального образования.
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высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические 
и неэкономические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального 
пространства и становления Индустрии 4.0».
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Abstract. The purpose of the research is to justify the concept of consumerism and discover 
its impact on modern higher education.

The methodological basis lies in classical sociological theories of structural functionalism, conflict 
criticism, interactionism, traditionally used to study the issues related to education. Theory of the leisure 
class and simulacra in the consumer society help support the essential understanding of consumerism. 
The works of Russian scientists on consumerism in higher education are of special interest.

Research results. The negative and positive impacts of consumerization on the higher education 
are revealed. The positive aspects are involvement of business community in additional financing of 
modern universities and establishing of commercial educational institutions meeting the needs of 
business and labor market. However, the socio-cultural component of education is underestimated 
and viewed as a «makeweight», not necessary for a modern professional and may enhance the 
formation of a generation of consumers with no values inherent in the culture of the society.

The prospect of the research is a further analysis of consumerization in education with an 
emphasis on regional education.
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Введение. Понятие консьюмеризма 
в социологии рассматривается в тесной свя-
зи с развитием массового общества, которое 
определяется как «модель общества, пес-
симистически отображающая социальные 
преобразования, вызванные модернизацией 
(урбанизацией, демократизацией политики, 

ростом массовых коммуникаций и народ-
ного образования), как процесс, в котором 
индивиды становятся: (а) более обособлен-
ными от предыдущих социальных группи-
ровок, то есть социально распыленными; (б) 
более открытыми для коммерческого и по-
литического манипулирования централизо-
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ванными элитами. Процесс, в ходе которого 
люди все более обращаются в массу, назы-
вается также массофикацией общества» [10, 
c. 400].

Образование традиционно анализирова-
лось с точки зрения трех основополагающих 
теорий:

— структурный функционализм, предпо-
лагающий, что образование должно обеспе-
чить индивидов подготовкой, необходимой 
для последующей жизни в более широком 
обществе, и узкопрофильной (специализиро-
ванной) подготовкой для осуществления про-
фессиональной деятельности в той предмет-
ной области, которая будет выбрана тем или 
иным индивидом;

— конфликтно-критическая теория, ос-
новная идея которой заключается в том, что 
учебные заведения способствуют сохране-
нию и поддержанию капиталистической сис-
темы, формируя трудолюбивых и покорных 
исполнителей для определённого вида тру-
довой деятельности. Данная теория также 
подчеркивает, что учебные заведения спо-
собствуют исключению аутсайдеров из ряда 
профессий, контролируя доступ к более пре-
стижным и выгодным с материальной точки 
зрения видам трудовой деятельности;

— интеракционистская теория, акценти-
рующая внимание на взаимодействиях и ком-
муникативных моделях поведения в учебных 
заведениях (как ведут себя обучающиеся 
и преподаватели, какие речевые модели об-
щения они используют), а также как создают-
ся и резервируются ярлыки, присваиваемые 
обучаемым и репродуцирующие их поведе-
ние, что оказывает влияние на академичес-
кие успехи и достижения [5].

Социологи, занимающиеся исследовани-
ем общества потребления (консьюмеризма), 
подчеркивают, что данное понятие связано, 
в первую очередь, с современными типами 
обществ, где исследование консьюмериз-
ма акцентируется на причинах интенсив-
ного потребления как на индивидуальном, 
так и на социетальном уровнях, что требует 
включения в исследование современного об-
разования социологических теорий, посвя-
щенных анализу консьюмеризма.

Консьюмеризм в области образования. 
Исследования консьюмеризма в той или 

иной мере связаны с работами Веблена, в ко-
торых он раскрыл причины демонстратив-
ного потребления, показав, что потребление 
очерчивает социальное сравнение, насколько 
благополучным в статусном и материальном 
положении находятся одни социальные ак-
торы по сравнению с другими [5]. Если экс-
траполировать теорию Веблена на получение 
высшего образования, то вполне очевидным 
представляется, что выбор престижного вуза, 
возможность оплатить дополнительные об-
разовательные услуги выступает подтверж-
дением социального статуса семьи и ее ма-
териального благополучия. Современный 
индивид находится в постоянном процес-
се потребления продукции, которая дает-
ся ему/ей развитой цивилизацией, начиная 
от продуктов питания до предметов роскоши 
и разнообразных услуг. Многие видные уче-
ные современности анализируют сущность 
и последствия консьюмеризма (Ж. Бодрийяр, 
У. Бек, З. Бауман, В. Ильин и др.) [2; 3; 7; 11].

Потребление проникает во все сферы 
жизни общества, где потребительство можно 
сравнить с любым аддиктивным типом по-
ведения (алкоголизм, курение, наркомания). 
Выдающийся мыслитель современности 
Ж. Бодрийяр подчеркивает, что в настоящее 
время консьюмеризм — это «не пассивное 
состояние поглощения и присвоения, которое 
противопоставляют активному состоянию 
производства, это активный модус отноше-
ния к вещам, к коллективу и ко всему миру, 
в нем осуществляется систематическая де-
ятельность и универсальный отклик на вне-
шние воздействия» [8, c. 213–214].

Что касается образования, то оно, как 
и все другие сферы жизнедеятельности об-
щества, не осталось в стороне от трендов 
консьюмеризации. Следует отметить, что 
данные тренды трансформировались в зави-
симости от изменений самого потребления. 
Если в доиндустриальную и индустриальную 
эпоху потребление большей частью носило 
экономический характер, то в современном 
обществе потребление переходит в стадию 
консьюмеризма, характеризующуюся «этикой 
расточительства» [8]. Собственно говоря, сту-
денты всегда являлись потребителями обра-
зования. Однако в реалиях современности — 
превращения общества в общество потреб-
ления — с одновременной увеличивающейся 
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коммерциализацией образования происходит 
постепенный поворот от Дюркгеймовского 
понимания образования как передачи систе-
мообразующих ценностей от поколения к по-
колению к формированию профессионала, 
отвечающего потребностям работодателей, 
часто выступающих спонсорами введения оп-
ределенных программ обучения. Интенсифи-
кацию данного тренда зачастую представляют 
одной из целей модернизации современного 
образования, что в свою очередь способствует 
установлению и поддержанию основ обще-
ства консьюмеризма [9].

Студенты как потребители образования. 
Поскольку в обществе консьюмеризма прак-
тически все являются потребителями, то сту-
денты выступают потребителями образования 
в условиях увеличивающейся коммерциали-
зации образования, хотя не всегда это служит 
увеличению прибылей коммерческих пред-
приятий. Образование осуществляется в раз-
личных странах, где потребление стимулиру-
ется весьма агрессивно. В этом отношении яр-
ким примером выступает образование в США, 
где потребление не ограничивается такими 
очевидными местами, как торговые центры, 
супермаркеты или рестораны быстрого пита-
ния, оно проникло во все сферы функциониро-
вания общества. Студенты глубоко погружены 
в это общество и не могут не привнести его 
этос (нравственный облик) в образовательную 
среду. На уровне колледжей образование или, 
по крайней мере, получаемый диплом (сте-
пень) все чаще рассматриваются в качестве 
приобретаемого или потребляемого продукта. 
Как и в большинстве случаев потребления, 
внимание уделяется в первую очередь оцени-
ванию имеющихся альтернатив с тем, чтобы 
выявить те виды образования (учебные заве-
дения), которые принесут наибольшую отдачу 
за меньшее количество вложенных денег. Ро-
дители, которые нацелены оплачивать образо-
вание своих детей, безусловно, чаще рассмат-
ривают колледж в зависимости от стоимости 
обучения [16].

В результате коммерциализации обра-
зования, например, в США, увеличивается 
количество так называемых коммерческих 
вузов, где рост числа студентов возрастает 
год от года. Так, университет в штате Фе-
никс насчитывает более 300 тысяч студентов 

(с учетом 50 тысяч аспирантов), при этом 
примерно треть студентов обучаются через 
систему дистанционного обучения. Доходы, 
получаемые данным университетом (более 
30 млрд. в год), дают основание рассматри-
вать данный университет как успешно дейс-
твующее производство. Всего в США око-
ло 3 млн. студентов получают образование 
в коммерческих учебных заведениях. Вли-
яние корпораций, которые руководят ком-
мерческими учебными заведениями, стало 
вполне очевидным, когда в 2011 г. они выну-
дили правительство критически уменьшить 
федеральное финансирование и навязать 
новые правила обучения федеральным ву-
зам [5]. Тем не менее, коммерческое образо-
вание подвергается критике как со стороны 
общественности, так и со стороны препода-
вательского состава вузов, которые обраща-
ют внимание на то, что большое количество 
студентов не в состоянии освоить програм-
мы обучения на должном уровне вследствие 
слабой базовой подготовки, полученной 
в средней школе.

Неравенство в получении образования 
в обществе консьюмеризма становится ар-
хиважной проблемой вследствие большого 
разрыва в материальном благосостоянии се-
мей, которое, в частности, зависит и от реги-
она проживания, поскольку заработная плата 
во многом различается в зависимости от ло-
кализации проживания, а, следовательно, 
не дает возможность родителям из регионов 
с низкой оплатой труда обеспечить своих де-
тей необходимыми образовательными услу-
гами. Многие студенты, получившие высо-
кие баллы в результате сдачи ЕГЭ, не идут 
в престижные вузы не из-за отсутствия жела-
ния обучаться в них, а из-за невозможности 
родителей обеспечить своим детям возмож-
ность проживания в крупных городах, где 
по большей части и размещаются высокорей-
тинговые и престижные вузы. Как справедли-
во отмечают В. В. Фурсова и Д. Х. Ханнано-
ва, «…через золотое сито проходят главным 
образом подростки из высших социальных 
слоев, остальным же предоставляется право 
на “отсев”» [16, c. 62–63]. Данное высказы-
вание вполне коррелирует с идеей, высказан-
ной известным исследователем в области об-
разования Д. Л. Константиновским, который 
утверждает, что наметилась тенденция пере-
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хода к «парентократической» модели, в кото-
рой «образование ребенка во все возрастаю-
щей степени зависит от благосостояния и же-
ланий родителей, нежели от его собственных 
способностей и усилий» [12, c. 57–58]. Дан-
ное положение усугубляется тем, что оно 
влияет на экспектации молодежи по отноше-
нию к получению высшего образования, пос-
кольку происходит столкновение интенций 
молодых людей с реалиями существующей 
действительности, что в свою очередь оказы-
вает воздействие на процесс вторичной соци-
ализации в вузе.

Потребительские установки в области вы-
сшего образования выражаются в следующем:

— выбор учебного заведения, исходя 
из материальной обеспеченности поступаю-
щих в вузы;

— выбор учебного заведения с учетом 
его престижности и оценки в различных 
рейтингах;

— наличие программ обучения по вос-
требованным специальностям на современ-
ном рынке труда;

— наличие дополнительных образова-
тельных программ обучения, которые пред-
лагаются вузами;

— наличие военных кафедр (военных инс-
титутов), позволяющих в дальнейшем избежать 
службы в армии или получить военное образо-
вание наряду с гражданской специальностью;

— наличие в вузах широкого спектра 
технологических средств, позволяющих осу-
ществлять качественное дистанционное об-
разование, обеспеченность онлайн-консуль-
тациями и т. д.

— «удобство» вуза в смысле его ло-
кализации.

Трансформация системы образова-
ния в обществе потребления. Следует от-
метить, что трансформация традиционных 
форм образования в обществе консьюмериз-
ма отвечает потребностям так называемой 
гламур-культуры. Изначально понятие «гла-
мур» ассоциировалось с английским словом 
glamour, словарное значение которого весьма 
разнообразно (шарм, обаяние, очарование, 
привлекательность, приукрашивание, из-
лишнее восхваление) и которое связывалось 
с красивой жизнью, не отягощенной излиш-
ними трудностями. Однако в настоящее вре-
мя данное понятие расширило свой дискурс 

и связывается с развитием потребительско-
го общества постмодерна, где формируется 
восприятие и придается иной смысл различ-
ным явлениям: культурным, экономическим, 
технологическим, политическим, порождая 
различные феномены: глэм-потребление, 
глэм-капитализм, глэм-демократию, глэм-
литературу, глэм-науку, глэм-культуру [15]. 
В этой связи М. Д. Щелкунов справедливо 
замечает, что образование становится «со-
циально ангажированным институтом», так 
как «коммерциализация системы образова-
ния, превращение ее в предприятие по ока-
занию рыночных услуг снимает препятствия 
для проникновения в образовательную сре-
ду глэм-культуры в качестве маркетингового 
инструмента» [17, c. 270]. При этом глэм-
культура влияет практически на все аспекты 
образования: контентный, коммуникатив-
ный, ценностный, организационный.

В то время как потребление (консьюме-
ризм) всегда являлось отличительным при-
знаком маркетинговой экономики, его этос, 
постоянно разрабатываемый и культивируе-
мый современными средствами массовой ин-
формации, никогда не был настолько доступен 
и распространен в среде молодежи. Как под-
чёркивает известный зарубежный социолог 
Норрис, такое беспрецедентное распростра-
нение ценностей консьюмеризма среди моло-
дого поколения происходит большей частью 
посредством рекламы, которая не только впле-
тена в различные видеоигры, телевизионные 
программы и Интернет, ее в настоящее время 
можно обнаружить в самих образовательных 
учреждениях через корпоративное спонсорс-
тво, оказывающее влияние на разработку 
учебных программ, и коммерческое финанси-
рование государственных и частных учебных 
заведений различного уровня [4]. Это приво-
дит к тому, что молодые люди сегодня знают 
коммерческие бренды, активно используют 
в своей речи рекламные слоганы и выраже-
ния, но не имеют представления об именах 
знаковых исторических деятелей, ученых, пи-
сателей, художников и т. д. Если образователь-
ные институты, а также те, кто озабочен со-
стоянием современного образования, не смо-
гут выработать стратегию, противостоящую 
современным трендам по коммерциализации 
образования, то в скором будущем мы придем 
к такому положению, когда большая часть ин-
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вестиций в образование будет тратиться не на 
формирование нового поколения элиты интел-
лектуального труда, а на формирование ново-
го поколения потребителей.

Образование в обществе консьюмериз-
ма становится одним из главных элементов 
символической презентации, рассматри-
ваемой Ж. Бодрийяром. Он описывает, как 
объекты функционируют в качестве «кода» 
знака (символа), а не только как объекты ис-
пользования. Анализ Бодрийяра демонстри-
рует следующее: объекты, понимаемые как 
символ, в конечном итоге теряют свою связь 
с объектом, который мы инстинктивно с ним 
ассоциируем, и начинают ассоциироваться 
с другими символами. Сочетание символов 
и значений, которые эти значения обретают, 
и является «кодом» [2]. Например, опреде-
ленный индивид не испытывает потребности 
в частом использовании мобильного теле-
фона, но обладание им и показ его наличия 
могут немедленно сигнализировать целевой 
аудитории о статусе и значимости его обла-
дателя. Бодрийяр придает большое значение 
зависимости нашего потребления от симво-
лических (знаковых) ценностей, что превра-
щает «код» в тоталитарность, которой никто 
не в состоянии избежать, поскольку каждый 
день мы «участвуем в его коллективной раз-
работке» [1, c. 22]. Экстраполируя идеи Бод-
рийяра на современный институт высшего 
образования, можно заключить, что оно пре-
вращается в своеобразный код, сигнализиру-
ющий не только о престижности получаемой 
специальности, но и о престижности вуза, 
то есть на первый план выходит символичес-
кая (внешняя) компонента получаемого обра-
зования. Поэтому мы солидарны с Е. М. Ни-
колаевой и М. Д. Щелкуновым в мнении, что 
значимым становится не содержательный 
уровень знаний и общей культуры, а симво-
лы знаний (сертификат, диплом, аттестат), 
и чем больше таких символов, чем они пре-
стижнее, тем шире возможности презента-
ции себя как специалиста с качественными 
профессиональными компетенциями, тем 
легче становится путь в вертикальной соци-
альной мобильности [14]. Исходя из макро-
социального подхода к рассмотрению обра-
зования в обществе консьюмеризма, можно 
сказать, что главными его потребителями яв-
ляются бизнес в его различных проявлениях 

и государство. С точки зрения бизнеса, обра-
зование — одно из средств потребления, ко-
торое должно предоставить бизнесу необхо-
димых специалистов, обладающих нужным 
для конкретного бизнеса набором профес-
сиональных умений, знаний и навыков. Как 
правило, не относящиеся непосредственно 
к профессиональной деятельности компетен-
ции рассматриваются как излишние (обще-
гуманитарные, общекультурные), поскольку 
эти «довески» только повышают стоимость 
обучения и реализацию образовательных 
программ в вузе, в то время как общество 
рассматривает образование не только как уз-
кий набор профессиональных компетенций, 
но и видит в нем возможность репродукции 
перманентных ценностей, т. е. возникает 
противоречие между интенциями бизнеса 
и общественным интересом. Следовательно, 
появляется необходимость в непосредствен-
ном участии государства в финансировании 
не приносящих выгоды с точки зрения биз-
неса компетенций, которые, тем не менее, 
представляют значимость как социально 
важные и культурно обусловленные части 
образования [14]. Однако даже данные ком-
петенции в условиях общества консьюмериз-
ма все больше становятся коммерциализиро-
ванными, что становится дискриминацией 
в контексте платежеспособности для тех, кто 
намерен получить образование социально-
культурного характера.

Однако следует отметить, что в коммерци-
ализации образования ученые видят не только 
негативные последствия. Так, например, ряд 
ученых находят в превращении образования 
в потребительскую услугу возможность «со-
циализации посредством высшего образова-
ния широкого контингента молодежи, которая 
в иных условиях не могла и мечтать о студен-
ческой скамье». Этому способствует развитие 
широкой сети негосударственных образова-
тельных заведений, которые, несмотря на за-
частую обоснованную критику по отношению 
к предоставлению профессиональных знаний, 
выполняют важную социализирующую функ-
цию коммерческого образования, когда «сотни 
тысяч школьников-маргиналов, став студен-
тами, вступают на путь обретения подлинно 
человеческих черт: воспитанности, гражданс-
твенности, эрудированности, коммуникабель-
ности» [13, c. 98].
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Заключение. Таким образом, можно за-
ключить, что высшее образование не может 
не испытывать на себе влияния консьюмериз-
ма, что выражается в следующем:

— оценивание современных вузов с точ-
ки зрения престижа и их рейтинговой оценки;

— потребители высшего образования 
воспринимают данный месседж как возмож-
ность получения элитного образования, обла-
дающего высокой социальной ценностью;

— далеко не все потребители (студенты 
и их родители) способны получить престиж-
ное элитное образование в силу ограничен-
ности материальных ресурсов;

— высшие учебные заведения с низко оце-
ниваемой престижностью вынуждены в боль-
шей степени задумываться о привлекательнос-
ти своих вузов, вводить в программу обучения 
новые специальности, востребованные на рын-
ке труда, расширять свои технологические ре-
сурсы, особенно в рамках дистанционного обу-
чения. Эти учебные заведения находятся в до-
статочно жестких условиях конкурентности 
с другими вузами в «борьбе» за абитуриентов 
и, возможно, должны прилагать больше усилий 
для промоутинга своих преимуществ в получе-
нии высшего образования;

— консьюмеризм сказывается практи-
чески на всех аспектах деятельности совре-
менных вузов: контентном, коммуникатив-
ном, ценностном, организационном;

— этос консьюмеризма, постоянно разра-
батываемый и культивируемый современны-
ми средствами массовой информации, спо-
собствует распространению ценностей кон-
сьюмеризма среди студенческой молодежи;

— консьюмеризация образовательных 
учреждений осуществляется посредством 
корпоративного спонсорства, оказывающего 
влияние на разработку учебных программ 
и их узкоцелевое предназначение;

— консьюмеризация образования оказы-
вает влияние на восприятие внешней сторо-
ны получения высшего образования, остав-
ляя в стороне его сущностные компоненты.

Все эти тренды требуют инвестиций со сто-
роны государства в усиление социокультурной 
компоненты в процессе получения высшего об-
разования, если оно заинтересовано не в фор-
мировании поколения потребителей, а в подго-
товке нового поколения профессионалов, заня-
тых интеллектуальными видами труда.
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