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Аннотация

Цель: выделить паттерны ответственного потребительского поведения в рамках целей устойчивого развития (ЦУР 12), осознавае-
мых и разделяемых молодыми потребителями в России. 

Методы. В статье использованы общенаучные методы анализа, синтеза, систематизации и обобщения, метод анализа научных пу-
бликаций и онлайн опрос. По ключевым словам научных публикаций за 2018–2022 гг. из библиометрических систем ScienceDirect 
и e-library был отобран перечень паттернов ответственного потребления, которые затем использовались для составления анкеты 
и проведения онлайн опроса 600 молодых активных потребителей о понимании ответственного потребления и отношении к нему.

Результаты работы. Проведен анализ понятий, сопряженных с целями устойчивого развития, прежде всего, ЦУР 12: устойчивое, 
этичное, экологическое, зеленое и ответственное потребление, анти-потребление, и их взаимосвязей. Выявлены паттерны ответ-
ственного поведения: экономное использование доступных ресурсов (воды, электроэнергии), ограничение количества закупае-
мых продуктов, участие в системах вторичного и совместного использования продуктов, утилизация отходов, выбор продуктов 
или отказ от использования с учетом их влияния на экологию. Наиболее распространенной формой ответственного потребления 
являются паттерны, связанные с экономией используемых ресурсов и повторным использованием вещей. При этом пример дру-
гих потребителей – более действенный стимул, чем пропаганда и информация со стороны производителей и СМИ. Среди барье-
ров ответственного потребления чаще всего упоминаются экономические факторы или необходимость предпринимать дополни-
тельные усилия.

Выводы. Основным драйвером ответственного потребления является экономия, поведение, ограничивающее необдуманные и не-
нужные траты. Среди форм ответственного потребления преобладают связанные с экономным использованием ресурсов и огра-
ничением количества закупаемых товаров. Платить больше за ответственное потребление потребители не готовы – увеличение за-
трат является основным барьером. Потребители готовы проявлять ответственное потребление при условии сокращения расходов 
за счет потребления меньшего количества товаров и доступной цены.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ЦУР 12, поведение потребителей, экономия ресурсов, анти-потребление, драйверы и ба-
рьеры, ответственное потребление, зеленое потребление

Благодарность. Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования № FSSW-
2020-0009 «Разработка методологии управления конкурентоспособностью предприятий в сфере товарного обращения в услови-
ях цифровой экономики».

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

Для цитирования: Сагинова О. В., Завьялов Д. В., Завьялова Н. Б. Формирование паттернов ответственного потребления // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 1. С. 146–160

EDN: https://elibrary.ru/crhlhb. https://doi.org/10.18184/2079-4665.2023.14.1.146-160

© Сагинова О. В., Завьялов Д. В., Завьялова Н. Б., 2023

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2023. Т. 14. № 1 РАЗВИТИЕ



147

Original article

Patterns of responsible consumption

Olga V. Saginova 1, Dmitry V. Zavyalov 2, Nadezhda B. Zavyalova 3

 1-3 Plekhanov Russian University of Economics; Moscow, Russia

 1 Saginova.ov@rea.ru, https://orcid.org/0000-0002-7342-095X
 2 Zavyalov.DV@rea.ru, https://orcid.org/0000-0003-1963-0021
 3 Zavyalova.NB@rea.ru, https://orcid.org/0000-0003-2939-4974

Abstract

Purpose: to identify patterns of responsible consumer behavior within Sustainable Development Goals (SDG 12), recognized and shared 
by young consumers in Russia.

Methods: the article uses analysis, synthesis, systematization, generalization, analysis of scientific publications and online survey. 
According to the keywords of scientific publications for 2018–2022, a list of patterns of responsible consumption was selected from the 
bibliometric systems ScienceDirect and e-library, which were then used for an online survey of 600 young active consumers about their 
understanding of and attitude to responsible consumption.

Results: the analysis of concepts related to the Sustainable Development Goals, first of all, SDG 12, is carried out: sustainable, ethical, 
ecological, green, and responsible consumption, anti-consumption, and their interrelationships. The patterns of responsible behavior 
were identified: economical use of available resources (water, electricity), limitation of the purchased products, participation in products 
secondary use and sharing, waste disposal, product selection or refusal to use basing on the environmental impact. The most common form 
of responsible consumption is patterns associated with saving resources and reusing things. The example of other consumers is a more 
effective incentive than propaganda and information from manufacturers and media. Among the barriers to responsible consumption, 
economic factors, or the need to make additional efforts are most often mentioned. 

Conclusions and Relevance: the main driver of responsible consumption is saving, limiting unnecessary spending. Among the forms of 
responsible consumption, those associated with saving of resources and limiting the number of purchased goods prevail. Consumers are 
not ready to pay more for responsible consumption – the increase in costs is the main barrier. Consumers are willing to exercise responsible 
consumption if this helps reduce costs by consuming fewer resources and make purchases at affordable price.

Keywords: sustainable development, SDG-12, consumer behaviour, saving resources, anti-consumption, divers and barriers, responsible 
consumption, green consumption
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Введение

Концепция устойчивого развития нашла отраже-
ние в стратегических документах ООН: «Будущее, 
которого мы хотим» (2012) 1; «Повестка дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 года» 
(2015) 2; Парижское климатическое соглашение 
(2015) 3, в которых представлены концептуальные 

приоритеты и конкретные цели, стоящие перед 
странами и народами. Цели устойчивого развития 
(ЦУР) отражают идеологию концепции и сочетают 
социальные, экономические и экологические при-
оритеты, конкретные инструменты достижения. 
Одна из 17-ти Целей ООН для устойчивого раз-
вития – ЦУР 12 «Обеспечение перехода к раци-
ональным моделям потребления и производства». 

РАЗВИТИЕ

 1 Выступление в Генеральной Ассамблее, посвященное пятилетней программе действий «Будущее, которое мы хотим создать» // 
ООН. 25 января 2012 г. URL: https://www.un.org/ru/sg/messages/2012/agenda.shtml 

 2 Повестка дня в области устойчивого развития // ООН. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-
agenda/ 

 3 Меры по борьбе с изменением климата. Парижское соглашение // ООН. URL: https://www.un.org/ru/climatechange/paris-
agreement 
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Несмотря на произошедшие изменения геополити-
ческой обстановки и экономический спад, связан-
ный с последствиями пандемии и антироссийскими 
санкциями, общее направление к рациональному 
производству и потреблению не только сохраняет-
ся, но и рассматривается как приоритетное как в 
мире в целом, так и в России 4. 

Концепция устойчивого/ответственного произ-
водства получила достаточно внимания как в ака-
демической литературе, так и в бизнес-практике. 
Научные исследования и практика реализации 
концепции бережливого производства с систе-
мами полного обслуживания производственного 
оборудования TPM (Total Productive Maintenance) 
и создания «эффективного рабочего места», 
методиками быстрой переналадки оборудова-
ния и обеспечением производства «Just in Time», 
«Kanban» и т.п. позволяют создавать качественные 
товары и услуги и, одновременно, уменьшать на-
грузку на окружающую среду [1].

Концепция ответственного потребления менее ши-
роко представлена в научной литературе, имеет 
многочисленные толкования как самого понятия 
ответственного потребления, так и его моделей. 
Целью данной статьи является анализ и обобще-
ние имеющихся научно-методических подходов к 
понятию ответственного потребления и опреде-
ление на его основе основных паттернов ответ-
ственного потребительского поведения. Научная 
новизна и теоретическая значимость предлагае-
мого подхода состоят в четком позиционировании 
понятия ответственного потребления среди сопря-
женных понятий устойчивого, этичного, экологиче-
ского, зеленого потребления и анти-потребления; 
в выявлении наиболее распространенных среди 
потребителей паттернов и форм ответственного 
потребления и барьеров для такого поведения 
потребителей. Практическая значимость резуль-
татов исследования состоит в описании мер, ко-
торые следует предпринять для укрепления более 
устойчивых моделей потребительского поведения.

Обзор литературы и исследований 

Понимание рациональных моделей производства и 
потребления неоднозначно в научных источниках. 
Если рациональное производство понимают как 
переход к такой структуре экономики, где развиты не 
только отрасли, в которых страна имеет значитель-
ные природные, географические или иные преиму-

щества, но и более широкий набор современных, 
инновационных отраслей товаров и услуг, в которых 
обеспечена устойчивость по отношению к внешним 
воздействиям, ценовым колебаниям, фазам делово-
го цикла, сдвигам в структуре мирового спроса на 
товары и услуги 5 [2], то ситуация с толкованием ра-
ционального потребления сложнее. В публикациях 
по устойчивому производству и потреблению можно 
встретить такие термины и понятия, как ответствен-
ное потребление, устойчивое потребление, осоз-
нанное потребление, рациональное потребление, 
анти-потребление, сверхпотребление [3, 4]. 

Для понимания иерархии этих понятий, их отличий 
и взаимосвязи будем исходить из того, что все они 
связаны с теорией потребительских ценностей, ле-
жащих в основе и определяющих поведенческие ре-
акции потребителей. Теорию потребительских цен-
ностей сформулировал в своих работах Джагдиш 
Шет в начале 1990-х [5]. Его теория предоставляет 
ответ на вопрос, почему потребители покупают или 
не покупают, используют или не используют опреде-
ленные товары, предпочитают одни товары и отка-
зываются от других. Шет выделил следующие 5 групп 
потребительских ценностей.

1. Функциональные – воспринимаемая полез-
ность конкретных функций, утилитарных или 
физических характеристик продукта. Этот вид 
ценностей основан на понятии экономической 
полезности Маршалла [6] и Стиглера [7].

2. Социальные – воспринимаемая полезность 
от ассоциаций с определенной социальной 
группой (группами). Этот вид ценностей ис-
следовался Вебленом в его теории показного 
потребления [8], Хайманом в концепции рефе-
рентных групп [9, 10] и Роджерсом в концепции 
лидеров мнений и диффузии инноваций [11].

3. Эмоциональные – воспринимаемая полез-
ность от возбуждения определенных чувств или 
эмоциональных состояний. Влияние нерацио-
нальных и бессознательных мотивов на поведе-
ние потребителей анализировали Дихтер [12] 
и исследователи «атмосферики» в маркетинге 
Котлер [13], Холбрук, Парк и Янг.

4. Эпистемические или познавательные – воспри-
нимаемая полезность стимулирования любозна-
тельности, чувства новизны. Влияние новизны на 
выбор потребителей исследовали Шет с соавто-
рами [14], Хиршман с соавторами [15, 16].

 4 ESG-повестка остается актуальной в России // Ведомости. 24 марта 2022 г. URL: https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/
columns/2022/03/24/914963-esg-povestka-ostaetsya-aktualnoi-v-rossii (дата обращения 04.09.2022)

 5 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. С.Н. Бобылева, Л.М. Григорьева. М.: Аналитиче-
ский центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. 298 с. URL: https://roscongress.org/materials/doklad-o-chelovecheskom-
razvitii-2016/?ysclid=lb0uud9gdw546562674
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5. Ситуативные или условные – воспринимаемая 
полезность в сложившихся условиях или ситуа-
ции, которые усиливают функциональные или 
социальные ценности (например, фактор се-
зонности, фактор важных событий в жизни или 
неотложности и срочности). Влияние таких фак-
торов исследовали Говард, Шет с соавторами 
[14], Белк [17].

На основе теории потребительских ценностей 
Шета исследователи устойчивого потребления 
формируют свои подходы к определению понятий 
и выделяют ценности, которые мотивируют потре-
бителей. Распространенным подходом является 
определение устойчивого потребления как по-
требления, которое удовлетворяет основные по-
требности нынешнего поколения, не ставит под 
угрозу возможности будущих поколений, не нано-
сит необратимого ущерба окружающей среде, не 
вызывает потери функций в природных системах, 
повышает эффективность использования ресур-
сов, повышает качество жизни и избегает потре-
бительства и современного сверхпотребления [4]. 

Осознанное потребление часто понимают как 
внимание к проблеме 6, вовлеченность в нее из 
чувства заботы о себе, обществе и природе, ко-
торое выражается в умеренности потребления, 
причем как в ситуациях личного, так и публичного 
потребительского поведения [18, 19]. При этом 

среди исследователей нет четкого разделения по-
нятий осознанного, ответственного и устойчивого 
потребления, часто эти термины используются как 
синонимы. Для понимания связи реальных дей-
ствий и поступков потребителей на основе осоз-
нания ими целей устойчивого развития и использо-
вания этой информации для разработки стратегий 
предпринимательских структур необходимо про-
анализировать понятия, связанные с устойчивым 
поведением, и выделить уже существующие и фор-
мирующиеся паттерны поведения.

Материалы и методы

В статье использованы общенаучные методы ана-
лиза и синтеза, систематизации и обобщения. 
Для выявления имеющихся научно-методических 
подходов к понятию ответственного потребления 
и определения на их основе паттернов ответ-
ственного потребительского поведения был ис-
пользован поиск по ключевым словам научных пу-
бликаций за 2018–2022 гг. в библиометрических 
системах ScienceDirect и e-library, который состоял 
из трех этапов. Первый этап – сбор публикаций, 
второй – классификация публикаций, и третий 
этап – анализ и интерпретация результатов. Кри-
териями включения/исключения публикаций были 
ключевые слова, используемые в названиях, анно-
тациях и текстах публикаций (табл. 1).

Таблица 1 

Ключевые слова исследования
Table 1  

Keywords of the research

Устойчивое развитие Потребительское поведение

Устойчивое потребление Поведение потребителей

Ответственное потребление Принятие решений потребителями

Экологическое потребление Экологическое поведение

Осознанное потребление Суждение потребителей

Этичное потребление Потребители

Разумное потребление Консьюмеризм 

Рациональное потребление Поведение покупателя

Материальное потребление Социально ответственное поведение

Составлено авторами

Compiled by the authors

 5 Saginova O., Tsenina E., Saginov Y., Zavyalov D. Values of sustainable development as motives for sharing // Innovative Technologies In: 
Science and Education (ITSE-2020). E3S Web of Conferences. Rostovon-Don, AUG 19-30, 2020. EDN: https://elibrary.ru/imuxse. https://
doi.org/10.1051/e3sconf/202021015014

Отобранные публикации были проанализиро-
ваны сначала по их соответствию тематике как 
устойчивого развития, так и поведения потребите-
лей. Отобранные таким образом 560 публикаций 

были проанализированы по аннотациям; исследо-
вания, выходящие за рамки темы, были удалены. 
Оставшиеся 196 статей сформировали основную 
базу для анализа, из которой были выбраны 119 
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статей, где были не только определены понятия от-
ветственного потребления, но и описаны модели 
потребительского поведения и особенности при-
нятия решений или совершения покупок.

На основе полученных паттернов потребитель-
ского поведения из изученных научных публикаций 
был проведен онлайн опрос с целью определения 
вовлеченности российских потребителей в от-
ветственное потребление и выявления факторов, 
влияющих на этот процесс. Выборку опроса соста-
вили 600 респондентов, 80% которой относились 
к возрастной группе 18–35 лет. Анкета опроса 
включала вопросы для выяснения того, что именно 
респонденты понимают под ответственным потре-
блением, в каких паттернах, по их мнению, это по-
ведение проявляется, и насколько они сами в жиз-
ни придерживаются таких паттернов поведения. 

Результаты исследования

Паттерн – это совокупность поступков или действий, 
в которых можно проследить некоторую закономер-
ность. Обобщение и анализ паттернов поведения 
помогают сформировать модель, установив струк-
туру и состав элементов и взаимоотношения между 
ними. Поскольку в ответственном потреблении по-
требители могут исходить из разных наборов кри-
териев ответственности, наблюдаются различные 
паттерны ответственного потребления, проанализи-
ровав и обобщив которые, можно выделить наибо-
лее популярные или часто используемые паттерны, 
имеющие благоприятные или опасные для общества 
и его устойчивого развития последствия. 

Распределение отобраных публикаций на русском и 
английском языке по годам представлено на рис. 1.
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Рис.1. Распределение публикаций по годам
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Fig. 1. Distribution of publications by years

Значительная доля рассмотренных публикаций по-
священа вопросам ответственного потребления 
пищевых продуктов и модных товаров – на эти две 
темы приходится почти 40% всех публикаций. В 
статьях анализируются такие понятия как быстрая 
и медленная мода, потребление органических 
продуктов, минимизация отходов пищевых про-
дуктов через осознанное потребительское пове-
дение. Еще 17% публикаций посвящено влиянию 
пандемии Covid-19 и связанных с ней ограничи-
тельных мер на устойчивое потребительское по-
ведение (рис. 2).

На рис. 2 видно, что среди часто упоминаемых 
тем, связанных с устойчивым потреблением, также 
встречались факторы внешней среды, оказываю-
щие влияние на поведение потребителей, влияние 
цифровых технологий и электронной коммерции, 
морально-этических убеждений потребителей, 
влияние ценностей национальной культуры, а так-

же экологической маркировки товара на принима-
емые решения о покупке.

Среди повторяющихся схем потребительского 
поведения анализ публикаций выявил следующие 
паттерны, которые можно отнести к ответственно-
му потребительскому поведению: 

• экономное использование доступных ресурсов 
(воды, электроэнергии), 

• ограничение количества закупаемых продуктов, 

• участие в системах вторичного использования 
продуктов,

• участие в системах совместного использования 
продуктов,

• сортировка и утилизация отходов, 

• выбор продуктов с учетом их влияния на эколо-
гию (на основе маркировки или информации о 
продукте),
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Рис. 2. Тематика публикаций об ответственном потреблении
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Fig. 2. Topics of publications on responsible consumption

• отказ от использования продуктов из-за их нега-
тивного влияния на экологию.

Устойчивое потребление, таким образом, включает 
3 основных понятия: ответственное потребление, 
осознанное потребление и анти-потребление. От-
ветственное потребление охватывает социальные 
аспекты (например, максимизация выгод для обще-
ства и социальная справедливость), экологические 
(например, сведение к минимуму использование 
ресурсов, поощрение их сохранения и уменьше-
ние деградации окружающей среды) и этические 
аспекты поведения (например, противодействие 

деятельности, которая загрязняет и разрушает 
экономическую, природную и социальную среду). 
Анти-потребление означает неприятие каких-либо 
продуктов или форм поведения, избегание (воздер-
жание) от использования и полный отказ от чего-то 
ранее потребленного. Анти-потребление может 
включать и переработку или утилизацию тех продук-
тов, от которых невозможно полностью отказаться.

Обобщая все эти варианты определения устой-
чивого потребительского поведения, можно пред-
ставить модель ответственного потребления сле-
дующим образом (рис. 3).
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Рис. 3. Модель осознанного потребления
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Fig. 3. Mindful consumption model

Наиболее общим и широким понятием является 
осознанное потребление – когда в результате 
осознания имеющейся проблемы и необходимо-
сти использовать более устойчивые модели по-

требители, исходя из заботы о себе, природе или 
обществе, берут на себя ответственность в эко-
логическом, этическом или социальном плане и 
либо отказываются от каких-то продуктов, либо 
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ограничивают их потребление, либо, если это 
невозможно, стремятся утилизировать отходы и 
отправить их на переработку. Таким образом, от-
ветственное потребление можно представить как 
часть осознанного отношения к потребительскому 
поведению, связующее звено между осознанным 
восприятием имеющейся проблемы и осознанным 
поведением потребителя.

Связь сопряженных понятий, связанных с ответ-
ственным потреблением, представлена на рис. 4. 
Сюда включены такие взаимно пересекающиеся 
области, как экологичное (или зеленое) потребле-
ние, этичное потребление и различные варианты 
анти-потребления, объединенные ценностями 
устойчивого развития и относящиеся в большей 
или меньшей степени к модели устойчивого потре-
бительского поведения.
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Рис. 4. Ответственное потребление и сопряженные 
понятия
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Fig. 4. Responsible consumption and related concepts

Устойчивое потребление означает потребление 
с возможностью максимального сохранения ре-
сурсов и окружающей среды. Устойчивое потре-
бление во многом пересекается с понятием эко-
логичного (или зеленого) потребления, дополняя 
последнее экономным, то есть разумным отно-
шением к покупкам и тратам. Этичное потребле-
ние, или этичный консьюмеризм, сходно, по сути, 
с восприятием маркировки справедливой торгов-
ли (fair trade) – покупатели предпочитают этично 
произведенные продукты, поддержку мелких про-
изводителей, ремесленников, бойкотируют това-
ры производителей, использующих детский труд, 

тестирование на животных или наносящих эколо-
гический ущерб окружающей среде 7. Отказ от 
определенных продуктов вследствие их неэтично-
сти и неэкологичности относится к анти-потребле-
нию, когда потребители намеренно и осмысленно 
исключают определенные продукты/бренды из 
своего потребления. Если полное анти-потребле-
ние невозможно, они могут ограничить потребле-
ние определенных продуктов.

Ответственное потребление подразумевает ответ-
ственность потребителей за экологическое воздей-
ствие их поступков, за влияние их выбора на соци-
альные, экономические последствия и собственное 
здоровье. Ответственное потребление – это широ-
кая концепция, которая имеет не только экологиче-
ское измерение, но и экономический, социальный 
и даже медицинский аспекты. Потребители ответ-
ственно относятся к потреблению, учитывая те его 
аспекты и характеристики, которые важны для них 
и оказывают благоприятное воздействие лично на 
них и общество в целом. Некоторые ответственные 
потребители уделяют внимание экологической сто-
роне потребления, стараясь выбирать сезонные, 
органические и экологические продукты. Другие 
обращают внимание на то, какое влияние их вы-
бор оказывает на экономику, выбирая продукты 
местного производства. Есть также потребители, 
выбирающие продукты в соответствии с тем, какое 
влияние они оказывают на их здоровье.

Таким образом, ответственное потребление мож-
но определить как потребление, отвечающее, по 
крайней мере, одному или нескольким критериям, 
представленным в табл. 2.

Суть ответственного потребления заключается в 
том, чтобы осознавать влияние потребления на 
различные аспекты устойчивого развития и стре-
миться действовать так, чтобы это воздействие 
было более позитивным. Невозможно разрабо-
тать глобальный подход к ответственному потре-
блению, но можно выработать определенные под-
ходы или стратегии в разных сферах потребления 
на основе изучения паттернов и моделей потреби-
тельского поведения. 

Полученные в результате анализа научных публи-
каций паттерны ответственного поведения были 
использованы для проведения онлайн опроса по-
требителей. Всего в исследовании приняли уча-
стие 600 респондентов, их социально-демографи-
ческие показатели представлены на рис. 5. 

Респонденты преимущественно являлись наемны-
ми сотрудниками или студентами со средним уров-
нем доходов (рис. 6).

 7 What EXACTLY is Sustainable Fashion and Why is it Important. 2022. URL: https://thevou.com/fashion/sustainable-fashion/ (дата об-
ращения 20.08.2022)
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Таблица 2

Критерии ответственного потребления
Table 2 

Responsible consumption criteria

Критерии  
ответственного потребления Содержание критериев ответственного потребления

Потребление экологически чистых продук-
тов, оказывающих минимальное негатив-
ное воздействие на окружающую среду

• Сертифицированные продукты производителей, ответствен-
но относящихся к окружающей среде и биоразнообразию;
• Продукты, произведенные с низким углеродным следом;
• Органические продукты;
• Продукты, производство которых не вредит качеству почвы, воды и воз-
духа и предотвращает загрязнение и истощение природных ресурсов

Потребление продуктов с соблюде-
нием социальных норм и благопри-
ятным воздействием на общество

• Продукты, произведенные с соблюдением условий труда, при 
производстве которых не используется принудительный дет-
ский труд и соблюдаются международные конвенции;
• Продукты, произведенные в соответствии с этическими стандартами;
• Продукты, произведенные в сотрудничестве с местными со-
обществами, с уважением к их образу жизни и коммерческой при-
были (например, в рамках концепции справедливой торговли)

Потребление «здоровых» продуктов, произ-
веденных с соблюдением санитарных норм

• Продукты без токсичных и опасных ингредиентов;
• Продукты, произведенные без вредных химических удобрений;
• Продукты, произведенные в соответствии с гигиеническими стандартами;
• Пищевые продукты, отвечающие стандартам здорового питания

Потребление продуктов с положительным 
воздействием на местную экономику

• Продукты местного производства;
• Продукты, произведенные на предприятиях, которые соз-
дают больше рабочих мест, а также способствуют эконо-
мической и социальной интеграции работников

Потребление продуктов, произ-
веденных с соблюдением этиче-
ских или моральных принципов

• Уважение прав и правил охраны животных;
• Уважение справедливости и свободы личности;
• Соблюдение других принципов и общественных интересов
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Рис. 5. Социально-демографические характеристики респондентов
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Fig. 5. Socio-demographics characteristics of the respondents

Молодежь представляет собой активную, динамич-
ную группу потребителей. Им присуще стремление 
узнать и попробовать новые продукты и услуги, из-
менить с их помощью свою жизнь и направления 
развития. Тенденция к выбору экологичных товаров 
видна среди представителей молодого поколения, 
которые демонстрируют осознанный выбор товара 
[20]. Потребительское поведение молодых активных 

потребителей характеризует требовательность к 
имиджу и репутации производителя, его социальной 
активности. Обладая таким социально значимыми 
характеристиками, как восприимчивость к иннова-
циям, максимализм, склонность к подражательству, 
потребители выбирают свои стили и паттерны потре-
бления, активно участвуют в новых потребительских 
практиках [21]. В условиях цифровизации и распро-
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Рис. 6. Сферы деятельности респондентов и уровень дохода респондентов
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Fig. 6. Respondents' fields of activity and respondents' income level
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Рис. 7.  Понимание респондентами ответственного/разумного поведения
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Fig. 7. Respondents’ understanding of responsible/reasonable behavior 

странения сервисов распределенного пользования 
именно молодые потребители используют модели 
совместного потребления и сервисы цифровых плат-
форм наиболее активно [22, 23]. На основании все-
го вышесказанного можно предположить, что потре-
бители, попавшие в выборку исследования, скорее 
склонны проявлять ответственное потребление, чем 
среднестатистический потребитель, из-за молодого 

возраста и высокого уровня образованности. Таким 
образом, результаты исследования могут быть ис-
пользованы как ориентир для развития паттернов 
ответственного потребления в будущем.

Большинство респондентов понимают под ответ-
ственным потреблением поведение, которое по-
зволяет экономить ресурсы, прежде всего, финан-
совые, и избежать лишних трат (рис. 7).

Ответственное потребление респондентов, как 
правило, принимает формы, связанные с эко-
номией используемых ресурсов (электричество, 
вода) и повторным использованием ненужных 
вещей (рис. 8).

Среди барьеров ответственного потребления ре-
спонденты чаще всего упоминали экономические 
факторы. Также они не склонны предпринимать 
дополнительные усилия для проявления более от-
ветственного потребления (рис. 9).
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Рис. 8. Паттерны ответственного потребления
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Fig. 8. Patterns of responsible consumption
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Рис. 9. Барьеры ответственного потребления
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Fig. 9. Barriers of responsible consumption

Потребители склонны следовать примеру других 
потребителей, особенно друзей и знакомых. Про-
паганда ответственного потребления со стороны 
производителей (реклама, упаковка) и информация 
в СМИ оказывают меньшее влияние на реальное по-
ведение, чем пример других потребителей (рис. 10).

Основным драйвером ответственного потребле-
ния является экономия – 38% респондентов по-
нимают под ответственным потреблением как раз 
поведение, ограничивающее необдуманные и не-
нужные покупки и траты. Среди паттернов ответ-
ственного потребления также преобладают те, ко-
торые связаны с экономией электричества (82%) и 
воды (54%), ограничением количества закупаемых 
товаров (45%). Платить больше за ответственное 
потребление потребители не готовы – увеличение 
затрат является основным барьером (32%). Исхо-
дя из этого можно сделать вывод, что потребители 

готовы проявлять ответственное потребление при 
двух условиях: (1) это поможет сократить расходы 
за счет потребления меньшего количества ресур-
сов и товаров и (2) при этом можно совершать по-
купки по доступной цене.

Формы и паттерны ответственного потребления, 
не связанные напрямую с экономическими факто-
рами (повторное использование товаров, пере-
распределение излишков, сортировка мусора, 
использование экологичной упаковки и т.п.), менее 
популярны, но здесь видится потенциал для роста 
осведомленности о них среди потребителей. При 
этом основным стимулом ответственного потре-
бления является пример знакомых и других по-
требителей, то есть основной акцент должен быть 
сделан на коммуникациях в социальных сетях, са-
рафанном радио и т.п.

M I R (Modernization. Innovation. Research). 2023; 14(1):146–160RESEARCH



156

Составлено авторами

Рис. 10. Стимулы ответственного потребления
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Fig. 10. Incentives of responsible consumption 

По данным социологических исследований [24, 
25], весьма заметная часть россиян (30%) когда-
нибудь уже участвовала в тех или иных практиках 
социально ответственного потребления. Так, 17% 
респондентов, покупая тот или иной товар, учиты-
вало, наряду с его ценой и качеством, соблюдение 
производителями этических норм (бережное от-
ношение к окружающей среде, соблюдение прав 
работников, отказ от тестирования косметики на 
животных). 11% россиян более или менее регу-
лярно отказывается от покупок из-за нарушения 
производителями тех или иных этических норм (на-
несения сильного вреда окружающей среде или/и 
тестирования косметики на животных, наруше-
ния прав работников, частые несчастные случаи). 
Столько же респондентов (11%) участвует в ути-
лизации мусора (сортируют и собирают его в спе-
циально установленные раздельные контейнеры). 
Иными словами, новые потребительские практики 
расширяют пространство ответственного потре-
бления в России и, в перспективе, способны стать 
катализатором его развития. 

Для целенаправленного и активного стимулиро-
вания ответственного потребления у россиян не-
обходимо, во-первых, продолжать просвещение и 
обучение потребителей о необходимости ответ-
ственного отношения к потреблению, а во-вторых, 
снимать барьеры и стимулировать те формы ответ-
ственного потребления, которые уже осознаны и 
приняты потребителями, для прочного внедрения 
их в ежедневную практику. К первой группе, про-
светительских и образовательных мероприятий, 
можно отнести распространение информации о 
целях устойчивого развития, о предпринимаемых 
действиях по созданию инфраструктуры для ответ-

ственного потребления (раздельного сбора мусо-
ра, пунктов приема электронных бытовых отходов, 
отказа от практики тестирования косметических 
средств на животных и т.п.). Ко второй группе ме-
роприятий относятся программы и действия пред-
принимательских и властных структур, направлен-
ные на то, чтобы ответственное потребление было 
простым, комфортным и экономически выгодным. 
Раздельный сбор мусора, отказ от одноразовой 
упаковки, участие в утилизации электронных бы-
товых отходов и т.п. не должны требовать от по-
требителей дополнительных усилий и расходов, 
а наоборот, должны создавать привлекательные 
перспективы получения скидки, материального или 
морального поощрения.

Выводы

Экономическая политика регулирует деятельность 
людей по созданию материальных благ и услуг как 
условия роста народного благосостояния, соци-
альная политика направлена на отношения между 
людьми в потреблении ими материальных благ и 
услуг и улучшение условий жизни всех членов об-
щества, исходя из принципа социальной справед-
ливости. Формирование стимулов ответственного 
потребления, развитие соответствующей инфра-
структуры для социально ответственного поведе-
ния потребителей входят в перечень функций и за-
дач социальной политики. 

Обеспечение продвижения по пути устойчивого 
развития предполагает активность граждан. По-
нимание потребителями сути, целей и форм от-
ветственного потребления, готовность населения 
следовать паттернам устойчивого потребления 
определяется как их заинтересованностью, так и 
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экономическими возможностями моделей устой-
чивого потребления. В обществе формируется 
запрос на новые продукты и услуги, удобную ин-
фраструктуру, обеспечивающую реализацию пат-
тернов устойчивого потребления, показатели раз-
вития, отражающие цену экономических успехов 
для природы и человека и обеспечение минимиза-
ции негативного влияния.

Количество потребителей, готовых реализовать 
модели ответственного потребления, в России 
растет. Свидетельством этого является активная 
критика властей за отсутствие или несовершен-
ство доступной и удобной инфраструктуры, по-
зволяющей реально увидеть результаты работ по 
формированию ответственного потребления и 
производства.

Проведенные исследования показали рост по-
пулярности паттернов ответственного поведе-
ния, связанных с экономическими факторами, 

ограничением количества закупаемых продуктов 
и необдуманных трат, экономией потребляемых 
ресурсов. Паттерны, напрямую не связанные с 
экономическими факторами, менее распростра-
нены, но не столько из-за непонимания потреби-
телями их целесообразности, сколько из-за недо-
статочной осведомленности потребителей о таких 
возможностях. 

Проведенные исследования были направлены на 
выявление отношения молодых активных потре-
бителей к понятию ответственного потребления, 
использования различных форм такого поведе-
ния. Отдельные направления ответственного по-
требления не исследовались детально. Направ-
лением дальнейших исследований может стать 
сравнение паттернов поведения потребителей до 
и после проведения социальных программ по по-
пуляризации ответственного отношения к потре-
блению и дальнейшего развития соответствующей 
инфраструктуры.
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