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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

ОбществО пОтребления  
и театрализация сОвременнОй жизни

м.Д. напсо

Аннотация. Объектом рассмотрения данной статьи является консюмеризм, а предметом – «фасад» и «за-
кулисье» общества потребления. Автором исследуется ряд характеристик постсовременного мира, свой-
ственная ему театральность, соответствующая идеологическим и мировоззренческим постулатам «куль-
туры» чрезмерного потребления. Рассматриваются особенности «общества спектакля», его «фасад» и 
«закулисье», симулякры и явление гиперреальности, прослеживается связь между потреблением и процессом 
коммодификации. Автор исследует амбивалентность ценностных представлений и предпочтений обще-
ства постмодерна, процессы замещения реального иллюзорным, символическим, явление астротурфинга.
Методологическую основу статьи составили онтологические и гносеологические принципы диалектики, по-
зволившие представить рассматриваемые вопросы в их единстве и взаимообусловленности.
Научная новизна состоит в выдвижении тезиса о «театральной» природе общества потребления. Рассма-
триваемая проблематика позволяет сформулировать следующие выводы: 1) явление театрализации, при-
сущее постиндустриальному миру, нуждается в дальнейших исследованиях; 2) особую актуальность приоб-
ретает изучение воздействия процесса коммодификации на индивидуальное и коллективное сознание.
Ключевые слова: постмодернизм, консюмеризм, общество спектакля, театральность, творчество, гипер-
реальность, иллюзия, симулякр, астротурфинг, символ.
Abstract. The object of the present research is the phenomenon of consumerism, while the subejct of the research is 
the ‘facade’ and the ‘backstage’ of the consumer society. In his research Napso examines a number of features of the 
post-Soviet world such as theatricality which suited ideological and worldview postulates of the excessive consumption 
‘culture’. The researcher analyzes peculiarities of the ‘performance society’, its ‘facade’ and ‘backstage’, simulacrums 
and the phenomenon of hyperreality as well as traces back the connection between consumption and commodification 
process. The author analyzes the ambivalent nature of values and preferences of post-modern society, the process of 
substituting the reality with illusions and symbols and the phenomenon of astroturfing. The methodological basis of the 
article includes ontological and gnoseological principles of dialects, which allows to view the issues under consideration 
from the point of view of their unity and interdependence. The scientific novelty of the article is caused by the fact that 
the researcher offers a thesis about the ‘theatrical’ nature of the consumer society. The results of the research allow to 
make the following conclusions: 1) the theatricalization phenomenon typical for the post-industrial world needs to be 
studied further; 2) emphasis should be made on studying the influence of the commodification process on the individual 
and collective consciousness. 
Key words: illusion, postmodernism, consumerism, performance society, theatricality, creativity, hyperreality, simula-
crum, astroturfing, symbol.

Шекспировские слова о том, что «весь 
мир – театр, а люди в не�м акте�ры», не 
потеряли своеи�  актуальности и сегод-
ня. Востребованность этои�  аналогии 

не только в заложенном в неи�  смысле, которыи�  
заключается в понимании противоречивои�  при-
роды театра, но и того, что жизнь несе�т в себе 
черты театральности. Общество постмодерна со 
всеми присущими ему особенностями наполнило 
эту театральную метафору новым содержанием, 
адекватным эпохе, сформировав амбивалентное 
отношение к жизни и системе ценностных уста-
новок. Прии� ти к такому заключению позволяет 

признание постмодернистским мировоззрением 
в качестве основополагающего основания бытия  
феномены творчества. Человек постмодернистско-
го типа оказывается вовлече�нным в контекст раз-
ных не только связеи�  и зависимостеи� , что вполне 
очевидно, но и сфер приложения сил, требующих 
элементов креативности.

Понятие «театральность» имеет многомерное 
звучание. Элементами театра оказываются про-
низанными все сферы человеческои�  жизни – от 
политики до собственно культуры, что и предо-
пределяет различные трактовки этого явления, 
сопровождавшего человечество на протяжении 
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всеи�  его истории. Некоторые исследователи, в 
частности Ж. Бодрии� яр, Ги Дебор, Ж. Деле�з, говоря 
о современном обществе, именуют его обществом 
спектакля, в котором индивиды в качестве зри-
телеи�  оказываются вовлече�нными в театральное 
деи� ство, исполняют, в соответствии с заранее на-
писанным сценарием, соответствующие социаль-
ные роли. В пространстве театрализованнои�  жиз-
ни происходит формирование социального амплуа, 
внешне напоминающего амплуа в общепринятом 
смысле, но несущего иное содержание и имеющего 
разные формы проявления. В социальном амплуа 
представлены «фасад»и «закулисье» реальнои�  
жизни, которые не только не совпадают по своему 
содержанию, но и противостоят друг другу.

Свои� ство театральности является одним из 
признаков постсовременного мира, а также важ-
неи� шеи�  составляющеи�  жизни индивида в нем. 
Этому обстоятельству способствует консюмеризм, 
сформировавшии�  особое отношение к жизни, в 
котором реальное и виртуальное, внешнее и вну-
треннее оказались тесно переплетенными. Мож-
но сказать, что современныи�  человек – это Homo 
Consumens, человек потребляющии� : в процессе 
чрезмерного потребления формируется, как писал 
Ж. Бодрии� яр, «культура избытка», происходит на-
сыщение не только материальными ценностями, 
но и иными смыслами, значениями, суждениями. 
Потребление ради потребления, потребление как 
цель, а не как средство удовлетворения необхо-
димых потребностеи� , становится идеологиеи�  и 
практикои�  повседневности, инструментом, при-
носящим наслаждение и удовольствие в широком 
их понимании. Обладание вещами, любование 
ими, признание за ними подлиннои� , настоящеи�  
реальности, отвечающеи�  внутренним, глубинным 
запросам индивида являются для многих фор-
мои�  эстетизации жизни, наполняют ее�  элемента-
ми притворства, а значит, театральности, с однои�  
стороны. С другои� , следствием избыточного по-
требления становится конструирование псевдо-
миров, реальностеи� , в которых симуляции разного 
свои� ства способствуют тому, что индивид как бы 
вращается в театральном мире, не будучи в нем, 
испытывая в жизни те же противоречивые чув-
ства, что и в театре. Так формируются искажения 
в понимании как самого театра, так и целеи�  соб-
ственного существования.

В современном мире человеку – в силу объ-
ективных обстоятельств – приходится осваивать 
множество разных профессии� , требующих от него 
творческого подхода к каждои�  из них. Можно ска-
зать, что он, таким образом, находится в состоянии 
постоянного «креатива». Но каждая из них, взятая 

в отдельности, формирует не только различное от-
ношение к жизни по причине того, что творческое 
начало в них представлено по-разному. Оно спо-
собствует и тому, что каждыи�  играет свою роль в 
соответствии со своим статусом, возможностями, 
предпочтениями. В игре ролеи�  – социальных, мо-
ральных, культурных – прослеживается некоторая 
театральность. В ситуации, когда индивид испы-
тывает разочарования, нуждается в поддержке и 
не находит ее�  в свое�м окружении, его жизненное 
пространство наполняется псевдопредставления-
ми и квазичувствами: виртуальные представления 
замещают настоящие, а притворство, лицемерие, 
как возможность ухода от трудностеи�  бытия, ста-
новятся единственнои�  реальностью, обеспечива-
ющеи�  подлинность человеческои�  экзистенции. 
Но следует помнить, что «уход от реальности» в 
«иллюзорныи�  мир, населенныи�  квазисмыслами и 
квазиценностями (и даже квазипереживаниями, 
например, в виртуальнои�  реальности), может ока-
заться чреватым утратои�  человеком не только чув-
ства реальности, но и самои�  реальности…, а также 
деонтологизациеи�  его личности, и, как следствие 
этого, усугублением экзистенциальнои�  тревоги, 
выражающеи� ся в ощущении внутреннеи�  пустоты… 
Такие духовные состояния оказались столь харак-
терными для культуры ХХ в. и столь значимыми в 
жизни человека, что были не только диагностиро-
ваны искусством…, но и отрефлексированы фило-
софиеи� , породив… такие ее�  разделы, как «нигито-
логия»… и «нигитология культуры» [1].

Взгляд на явление театральности является 
не только признанием творчества как жизненно-
го атрибута, но и того, что она несе�т в себе черты 
подлинного и вымышленного, реального и сим-
волического, творческого и обыденного, деи� стви-
тельного и возможного. Все эти и многие другие 
ипостаси театральности, выступающие в качестве 
особых характеристик жизни, подче�ркивают не 
только красоту последнеи� , что немаловажно, но 
то, что за «фасадом» кроется жизнь, наполненная 
трагедиями разного жанра. Это – во-первых. Во-
вторых, вышеприведенные и иные, противостоя-
щие друг другу ипостаси имеют свои� ство меняться 
местами, тем изменяя содержание заложенных в 
них смыслов.

Современныи�  человек живе�т в пространстве 
мифов, возникающих как естественным образом, 
так и создаваемых искусственно. С помощью все-
возможных манипуляции� , содержание которых 
зависит от преследуемых целеи� , создае�тся про-
странство симуляции� , в которое оказываются во-
влече�нными все или почти все. За внешним фа-
садом, эстетически оформленном, вызывающем 

социальные страсти
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ющим миром, путе�м деформации «Я», постоянно 
одолеваемого отсутствием присутствия данного 
мира. Таким же образом человек, оказавшии� ся в 
спектакле, перестает отличать ложь от правды, 
по тои�  причине, что всякая переживаемая правда 
теряется за реальным присутствием лжи, кото-
рая обеспечивается самои�  организациеи�  видимо-
сти. Человек безропотно переносит свою участь, 
заключающуюся в отчуждении собственнои�  по-
вседневнои�  жизни…» [3]. И еще� : «…спектакль не 
является каким бы то ни было дополнением к 
реальному миру, надстрои� кои�  к нему или деко-
рациеи� . Это краеугольныи�  камень нереальности 
реального общества. Во всех своих проявлениях, 
будь то информация или пропаганда, реклама 
или непосредственное потребление развлечении� , 
спектакль являет собои�  модель преобладающего 
в обществе образа жизни… Форма и содержание 
спектакля служат полным оправданием условии�  
и целеи�  существующеи�  системы» [3].

Современное рыночное общество, требуя все�  
большеи�  коммодификации, превратило челове-
ческую жизнь в товар. В пространстве ее�  влияния 
оказываются не только ценности материального 
свои� ства, но и духовного, следствием чего стано-
вятся обесценивание и выхолащивание подлиннои�  
сути содержащегося в них культурного и эстетиче-
ского содержания. Коммодификация востребова-
на консюмеризмом в первую очередь по причине 
того, что способствует развитию массовои�  культу-
ры, которая сопровождается не только выпуском 
широкого ассортимента товаров, что, как нам ка-
жется, не является основным, сколько распростра-
нением и тиражированием подделок, в том числе 
и в сфере творчества. Создае�тся разнообразныи�  
мир желании� , носящии�  зачастую искусственныи�  
характер: потребности навязываются, им при-
даются вполне определе�нные смыслы, ориенти-
рующие на потребление во имя потребления. За 
«фасадом» псевдозаботы скрывается «закулисье» 
несвободы, иллюзии самого разнообразного содер-
жания овладевают массовым сознанием. Этот мир 
тем привлекательнее, чем больше в не�м театраль-
ности, ирреальности. Жизнь в выдуманном мире, 
стирающем различия между миром материальных 
и миром духовных ценностеи� , приводит к обесце-
ниванию ценности как таковои� . В таких условиях 
формируются искаже�нные взгляды и восприятия, 
человек теряет способность критически и трезво 
оценивать не только свою жизнь, но и процессы во 
внешнеи�  среде, становится заложником мира ис-
кусственных предметов и чувств. Комфортное су-
ществование с точки зрения обладания многочис-
ленными благами, которые в изобилии предлагает 

позитивные ассоциации, может и зачастую скры-
вается мир, отличныи�  от «фасадного». И это как 
нельзя лучше соответствует природе общества 
потребления, внешние вывески которого, будучи 
яркими, ослепительными, нередко контрастируют 
с «закулисьем», которое и является подлинным со-
держанием «фасада».

Создание символических образов, знаков, за 
которыми нет реального содержания, либо имею-
щих минимальное отношение к настоящеи�  жизни, 
формирует соответствующее сознание, установки, 
перспективы. Происходит то, что именуют гипер-
реальностью, или утратои�  чувства реальности. 
Особенностью гиперреальности является то, что 
она более реальна и правдива, чем сама реаль-
ность, и в этом схожа с театром. В неи�  вымысел ока-
зывается реальностью, переживаемые чувства – 
настоящими, и этому способствуют «театральные» 
стратегии. Так рождаются симулякры, а симуляции 
становятся основои�  жизненных устремлении� , в ре-
зультате чего происходят «смерть» социального: 
повсюду реальность – в экономике, политике, ис-
кусстве – замещается гиперреальностью, жизнен-
ныи�  мир в целом воспринимается через системы 
символов, все�  более обретающих гиперреальные 
черты. В формирующемся пространстве симуля-
ции происходит «…смешение реального и модели. 
Реальное и рациональное для того, кто находится 
внутри даннои�  сферы, неразличимы ни практиче-
ски, ни теоретически. Строго говоря, тут нет даже 
и вхождения моделеи�  в реальность… есть мгновен-
ное… преображение реального в модель… реальное 
оказывается гиперреализованным… Гиперреали-
зация означает его упразднение… Оно выступает 
возведением реального в ранг модели. Модель… 
тем самым всегда поглощает реальность» [2].

Потребительское отношение к жизни в целом 
является характернои�  чертои�  общества постмо-
дерна, и с этим согласно большинство его иссле-
дователеи� . Потребление перестает быть эконо-
мически обоснованным и необходимым, а значит, 
ценностно-рациональным и полезным. Но это не 
мешает ему стать всеобъемлющим свои� ством, не-
сущим в себе черты «гиперсоциальности». Вещам 
придаются значения, в них изначально не зало-
женные, но именно эти значения и являются зна-
ками успеха в широком его понимании. И в этом 
пространстве знаков разворачивается спектакль, 
участниками которого становятся все. Жизнь, 
реальность, т.е. «фасад», перемежаются с вымыс-
лом, игрои� , с «закулисьем», в результате происхо-
дит «перестановка», видимость становится явью. 
Ги Дебор в работе «Общество спектакля» пишет: 
«Спектакль стирает границы между «Я» и окружа-
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Так происходит, с однои�  стороны, становление ил-
люзорного взгляда на мир, а с другои�  – формирова-
ние соответствующих установок, ориентирующих 
на жизнь именно в таком мире, предоставляющем 
индивиду безграничные возможности, восприни-
маемые в качестве реальных. Несмотря на тот факт, 
что троллинг относится к числу так называемых 
«грязных» технологии� , его широко используют в 
различных сферах, в том числе и в области рекла-
мы. С помощью троллинг-технологии�  создаются 
и распространяются через сеть атрибуты успеш-
ности в широком ее�  понимании, являющиеся, по 
сути, не более чем иллюзиями, поскольку не обе-
спечивают индивиду подлинного счастья, а лишь 
его видимость.

Формирование пространства социальных ил-
люзии�  зависит от механизмов воздеи� ствия, их 
«сила» заключается в возможности такого мани-
пулирования, когда индивид в своих деи� ствиях 
руководствуется не столько рассудком, сколько 
чувствами, когда его деи� ствия, скорее, автоматиче-
ские, даже аффективные, нежели осознанные или 
целерациональные. Опасность средств манипули-
рования, к которым можно отнести астротурфинг 
и троллинг, заключается в том, что они спекулиру-
ют на устоявшихся представлениях, разделяемых 
большинством, придают им новые смыслы, отве-
чающие требованиям конкретно-исторического 
времени, а в контексте нашего дискурса – запросам 
общества потребления и пропагандируемым им 
ценностям.

Но не только общество создае�т иллюзии, их 
может и творит индивид, поэтому, как считают ис-
следователи, иллюзия иллюзии рознь. Возникают 
ситуации, при которых предпочтительнее пребы-
вать в мире театральных иллюзии� , которые, как 
кажется таким людям, облегчают жизнь, делают ее�  
более «удобнои� », за ее�  «закулисьем» можно спря-
таться от жизненных потрясении� , сложностеи�  и 
невзгод. Поэтому некоторые группы индивидов 
склонны обманываться, в искаже�нном мире мно-
гое представляется в «облегче�нном» виде, острота 
восприятия внешнеи�  среды снижается, формиру-
ется индифферентное отношение к миру в целом.

Нередко театрализация выступает в качестве 
эффективного инструмента маркетинга – психо-
логического, политического, ориентированного на 
управление сознанием и психо-эмоциональными 
состояниями, в результате чего индивиды оказыва-
ются во власти спектаклеи�  разного рода, призван-
ных стереть грань между реальным и выдуманным, 
между экзистенциальным бытием и театральнои�  
постановкои� . Если театрализованное представле-
ние направляет сознание публики в определе�нное – 

общество потребления, оборачивается оковами, 
разорвать которые становится все�  сложнее.

Общество потребления сформировало целую 
армию «режиссе�ров-постановщиков», занятых 
подготовкои�  спектаклеи�  на заданную тему – от ис-
кусства до политики. Более чем своевременными 
оказались и новые технологии обработки обще-
ственного мнения, такие как астротурфинг и трол-
линг. Благодаря астротурфингу, создаются псев-
довпечатления, имитирующие реальные, которые 
подвергаются «пиаризации» и «вбрасываются» в 
массовое сознание. Разыгрывается спектакль, в 
котором искусственно созданные либо замаски-
рованные вещи и чувства выдаются за настоящие. 
Формирование поддельных впечатлении�  напоми-
нает театр, в котором разыгрываются самые не-
ожиданные образы – как близкие, так и дале�кие 
от жизни, являющиеся не более чем имитациями 
реальных «вещеи� ». Одним из механизмов, оказы-
вающих непосредственную и эффективную по-
мощь и содеи� ствие в этом, являются масс-медиа, 
названные Ги Дебором «настоящим Троянским ко-
нем» общества потребления. Астротурфинг, явля-
ясь, по сути, программным обеспечением, которым 
пользуется Интернет, оказался востребованным в 
различных сегментах общества. Причина этого, на 
наш взгляд, в широком распространении «фаль-
сификата», которыи�  обнаруживается не только в 
материальнои�  сфере, но и в духовнои� , пронизывая 
собои�  в том числе и область человеческих чувств. В 
такои�  ситуации идеологические и этические нор-
мы оказываются ненужными, востребованными 
являются пиартехнологии, утверждающие консю-
меристское мировоззрение.

Общество потребления прибегает к исполь-
зованию такого современного инструмента, как 
троллинг, смысл которого заключается в размеще-
нии на саи� тах провокационнои�  информации с це-
лью достижения преследуемых целеи� , в том числе 
и «сюжетов» иллюзорного свои� ства, не имеющего 
аналога в реальнои�  деи� ствительности. Можно ска-
зать, что троллинг является своеобразнои�  формои�  
виртуальнои�  коммуникации и взаимодеи� ствия, в 
пространстве его влияния оказываются многие, 
что, собственно, и требуется. Использование раз-
ного рода меи� керами троллинга отвечает сути 
общества потребления, поскольку с его помощью 
формируются ложные механизмы восприятия и 
оценки реальности, а также иллюзии относитель-
но выгод и приобретении�  психологии консюме-
ризма. Существуя и осуществляясь в анонимнои�  
форме, троллинг несе�т в себе агрессивные черты, 
поскольку «деи� ствует» навязчиво, лишая индиви-
да свободы выбора – критичного и осознанного. 

социальные страсти
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ханизмы расточительства и которыи�  требует их: 
покупать как можно больше и дороже.

За вывескои�  гламура, целью которого является 
в том числе и создание консюмеристского мировоз-
зрения, скрывается вполне осознанная практика 
манипулирования, ориентирующая индивида на бес-
конечное потребление. Маски гламурности привле-
кательны, они создают пространство театральности, 
выи� ти за пределы которого означает столкнуться с 
обыденностью повседневнои�  жизни, лишеннои�  за-
частую очарования и красоты. Гламур, в представле-
ниях многих молодых людеи� , дае�т уверенность, по-
скольку повышает социальныи�  статус, вдохновляет, 
позволяет избавиться от пустоты бытия, наполняет 
его подлинными (в первую очередь материальны-
ми) смыслами, а значит, придае�т человеческому су-
ществованию сущностные черты. Можно сказать, 
что гламур является воплощением красивои�  жизни, 
но в деи� ствительности за его «фасадом» скрывает-
ся жестокии�  мир конкуренции, борьбы – отнюдь не 
театральнои� , а реальнои� , а претензии на исключи-
тельность, эксклюзивность, элитарность являются 
не более чем спутниками гедонистического миро-
ощущения, требующего наслаждении�  разного рода. 
Одни симулякры сменяют другие, и это напоминает 
театр, где репризы сменяют одна другую. Но если в 
театральном мире деи� ствует принцип «все�  дозволе-
но», то в мире реальных сущностеи�  расширяющееся 
пространство вымыслов, иллюзии�  создае�т человека 
«переживающего», а не живущего.

Так общество потребления создае�т человека 
«играющего». Игра заполняет пространство чело-
веческои�  жизни, и это проявляется в многочислен-
ных актах презентации и самопрезентации. Жизнь 
обретает черты социального маскарада: меняющи-
еся – в зависимости от ситуации – маски, за кото-
рыми скрываются лица и их подлинность, придают 
реальному миру иллюзорные черты. «Маскарад» 
превращает жизнь в театрализованное представ-
ление, в котором актуальное и виртуальное, явь и 
вымысел, имидж и образ, реальное и мифологиче-
ское оказываются настолько переплете�нными, что 
человек продолжает жить в реальном мире, как в 
мире театральных иллюзии� .

художественное – русло, то социальнои�  драматур-
гиеи�  заняты маркетологи, создающие образы, цен-
ности, стереотипы, мотивы, имиджи и т.д., соответ-
ствующие природе общества потребления, которые 
принимают форму запрограммированных, ирреаль-
ных, абстрактных, дале�ких от реальности. С помо-
щью средств массовои�  информации и инновацион-
ных технологии�  общественная «сцена» оказывается 
заполненнои�  постановочными деи� ствиями и обра-
зами, моральными установками и поведенческими 
ориентирами, которые, благодаря влиянию и силе 
виртуального пространства, овладевают массовым 
сознанием, в результате чего общество консюме-
ризма предстае�т как одно большое театральное 
деи� ство. Участники этого деи� ства выступают в теа-
тральных масках, скрывающих подлинное лицо как 
акте�ров, так и зрителеи� .

Общество потребления сформировало целыи�  
комплекс мифологем, приобретших статус онто-
логических, не подвергаемых сомнению ни с точки 
зрения содержания, ни с точки зрения значимости 
и влияния. Доказательством того, что выдуман-
ное, ирреальное, симулякры разного свои� ства об-
ретают онтологические черты, является то, что 
они стали частью всеи�  жизни, пронизали собои�  
все�  – от политики до сферы повседневности, а 
также самого человека, его материальное, духов-
ное, психологическое бытие, область интимнои�  
жизни, потребности и желания. Театрализация 
жизни проявляется в специфических явлениях, 
также приобретающих черты сущностных. К тако-
вым может быть отнесен гламур, которыи�  нали-
чествует не только в реальнои�  театральнои�  жиз-
ни, но и за его пределами, о че�м свидетельствует 
широкое применение термина «гламуромания» в 
качестве модного тренда. Гламурность ассоцииру-
ется с такими понятиями, как блеск, шик, эффект-
ность, особая привлекательность, несущая в себе 
черты индивидуальности. Она предполагает сле-
дование не только внешним атрибутам, которые 
краи� не важны, но это и особыи�  образ жизни, про-
пагандируемыи�  обществом потребления. Именно 
оно является «инициатором» и вдохновителем 
мира гламура, которыи�  возможен лишь через ме-
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