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СОЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Социальные иллюзии 
общеСтва потребления

С.в. Калабекова

Аннотация. Объект исследования настоящей статьи – общество потребления, а предметом – природа ил-
люзии как социального явления. Автором рассматриваются вопросы формирования и внедрения в массовое 
сознание иллюзий как специфического механизма социальной регуляции и адаптации к условиям современного 
общества. Раскрывается содержание вызываемых социальными иллюзиями последствий для индивидуально-
го и коллективного сознания. Подчёркивается особая роль массового общества, сетевых структур и масс-
медиа в создании пространства иллюзий, прослеживаются риски искажённого восприятия мира для бытия 
реальности.
Методологической основой анализируемой проблематики явились диалектические принципы объективно-
сти, конкретности, необходимость трактовки социальной иллюзии как целостного феномена.
Научная новизна рассматриваемых вопросов состоит в выдвижении тезиса о противоречивой и неоднознач-
ной природе социальных иллюзий, их зависимости от требований консюмеристской идеологии. Тематика 
статьи позволяет сформулировать ряд выводов: 1) утверждается мысль о востребованности социальных 
иллюзий обществом потребления; 2) особо нуждается в дальнейших исследованиях современным научным 
знанием рискогенное содержание социальных иллюзий.
Ключевые слова: иллюзия, вымысел, ирреальность, консюмеризм, общество потребления, повседневность, 
манипуляция, коммуникация, креативность, массовое сознание.
Abstract. The object under research of the present article is the consumer society, the subject of the research is the 
nature of illusion as a social phenomenon. The author considers the issues of formation and implementation of illusions 
into collective conscience as a specific mechanism of social regulation and adaptation to conditions of modern society. 
The author describes consequences caused by social illusions for individual and collective consciousness. The special role 
of mass society, network structures and mass media in creation of space of illusions is underlined, risks of the distorted 
perception of the world for reality life are traced. The methodological basis of the research involves dialectical principles 
of objectivity, specificity and the need to interpret social illusion as an integral phenomenon. The scientific novelty of the 
research is caused by the fact that the author proposes a thesis about contradictory and controversial nature of social 
illusions as well as their dependence on requirements of consumerist ideologies. The results of the research allow to 
make the following conclusions: 1) the author proves that social illusions are in demand in the consumer society; 2) risks 
of social illusions especially need to be studied further. 
Key words: communication, manipulation, everyday life, consumer society, consumerism , irreality, confabulation, 
illusion, creativity, collective conscience.

Проблематика социальных иллюзии�  всег-
да находилась в центре социально-фило-
софского исследовательского интереса. 
Не потеряла своеи�  актуальности она и 

сегодня, став востребованнои�  идеологиеи�  обще-
ства потребления. Известно, что консюмеристское 
мировоззрение оперирует мифами, иллюзиями 
как средством самоутверждения, с однои�  сторо-
ны, а с другои�  – благодаря социальным иллюзиям, 
создае�тся представление о ценности общества по-
требления как обществе, максимально отвечаю-
щем индивидуальным и коллективным запросам 
и требованиям. Формируется дале�кое от реальнои�  
деи� ствительности общественное мнение, ориен-

тированное на замещение подлинного видимым, в 
результате чего складывается искаже�нная картина 
мира. Опасность социальных иллюзии�  заключает-
ся в их кажущеи� ся внешнеи�  простоте, за которои�  
скрываются тонкие механизмы манипуляции мас-
совым сознанием. Являясь не более чем фальсифи-
кациями и заполняя собои�  пространство социума, 
социальные иллюзии создают псевдоустановки, 
кардинально меняющие мир человеческих пред-
ставлении�  и деи� ствии� .

В реальности бытия всегда наличествует «ил-
люзорныи� » контекст, которыи�  являет собои�  – и с 
этим согласны многие исследователи – однои�  из 
форм восприятия и трактовки сложности и не-
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нальная составляющая психики человека, тем ве-
роятнее ожидаемые последствия, касаются ли они 
успеха и благополучия в целом. Иллюзорность, в 
контексте такои�  идеологии, оправдана, посколь-
ку отвечает запросам общества потребления, для 
которого социальная «состоятельность» является 
мерилом социального достоинства.

Среди многообразия устремлении� , создавае-
мых и тиражируемых обществом потребления, не-
маловажную роль играет, как известно, мода, в том 
числе и на формирование иллюзии� : свои� ствами 
иллюзорности обладают не только впечатления 
и установки, но и жизненная рутина, образ мыс-
ли, характер социальных актов и взаимодеи� ствии� . 
Проникая в глубины не только сознательного, но и 
бессознательного, социальные иллюзии приобре-
тают – тем более в условиях их постоянного куль-
тивирования – устои� чивыи�  характер, воздеи� ствуя 
негативным образом на память и психические со-
стояния. Пребывание в вымышленном мире имеет 
нередко своим результатом появление желании�  
и надежд утопического свои� ства, которые – для 
определе�ннои�  категории лиц – становятся не толь-
ко вполне реальными, но и несущими нравствен-
ные ориентиры, позволяющие облегчить про-
цессы социализации и адаптации к требованиям 
общества потребления. И в этои�  связи можно го-
ворить об иллюзиях как о явлении, несущем в себе 
коммуникативные свои� ства. Это – с однои�  сторо-
ны. С другои� , присущая априори человеческому со-
знанию иллюзорность превращается в тот «дамо-
клов меч», которыи�  угрожает индивидуальности и 
ограничивает креативные возможности человека, 
бытие которого осуществляется в пространстве 
обмана, даже если этот обман эстетически оформ-
лен, к чему и прибегает идеология консюмеризма. 
Так индивид оказывается погруже�нным в данно-
сти, созданные другими, чье�  влияние несе�т в себе 
черты тотальности.

Опасность социальных иллюзии�  заключаются 
в том, что они ввергают в пространство обмана, и 
это несмотря на понимание индивидом ложности 
или ошибочности предлагаемых представлении� . 
Выи� ти из-под воздеи� ствия «мнимых сущностеи� », 
каковыми в деи� ствительности и являются иллю-
зии, задача отнюдь не из ле�гких. Человек оказы-
вается в плену осознанного обмана, отдавая себе 
отче�т в том, что его жизнь протекает в царстве ил-
люзии. Общество потребления использует целыи�  
комплекс представлении� , призванных сформиро-
вать у индивида образы как об обществе в целом, 
так и о себе, своих возможностях и перспективах, 
отвечающих консюмеристскои�  стратегии. В ряду 
таких представлении�  завышенные самооценки, 

однозначности мира. Несмотря на то, что иллюзии 
формируют искаже�нные представления о мире, че-
ловеке, социуме в целом, можно все�  же предполо-
жить, что иллюзорность выступает в качестве од-
нои�  из форм познания, способом самореализации 
и обретения свободы, пусть даже и мнимои� . Но во 
всем этом, безусловно, кроются риски, сопряже�н-
ные с идеализациями, абстрагированиями, отвле-
че�нностями разного рода. Основанием для распро-
странения социальных иллюзии�  служат факторы, 
корни которых в самом общем виде кроются в 
несовершенстве форм и способов организации со-
циальнои�  жизни, и это делает их более чем востре-
бованными. Пространство жизни общества потре-
бления, ориентированного на успех любои�  ценои� , 
в том числе и ценои�  моральных и психологических 
жертв, придае�т иллюзиям качество не видимости, 
а подлиннои�  реальности. Индивид оказывается об-
рече�нным на пребывание в мире обмана, подлин-
ное бытие замещается утопическими мечтами о 
возможном бытии, в котором желаемое и реальное 
оказываются взаимозаменяемыми понятиями.

Человек всегда жил в мире иллюзии� , и не толь-
ко потому, что это было следствием его выбора – в 
такои�  ситуации жизнь представляется более удоб-
нои�  для того, чтобы быть прожитои� , но и потому, 
что различного рода манипуляции как инструмент 
социального регулирования сопровождали обще-
ство на протяжении его развития, с тои�  лишь раз-
ницеи� , что методы и способы менялись от века к 
веку, с уче�том достижении�  цивилизации. Это – с 
однои�  стороны. С другои� , в пространстве иллюзии 
и «благодаря» искаже�нному восприятию деи� стви-
тельности, следствием чего становится неадекват-
ное восприятие реальности, человеку легче вос-
принимать несправедливости мира и переносить 
превратности судьбы. Являя собои�  вид наркоти-
ческого вещества, которое уводит индивида в мир 
несуществующих сущностеи� , социальные иллюзии 
способствуют формированию радужных представ-
лении�  о возможнои�  жизни, наполненнои�  самыми 
разными впечатлениями о богатстве, благополу-
чии, социальном успехе в различных формах его 
проявления. Следует, вместе с тем, признать факт 
того, что в такои�  ситуации происходят деформации 
индивидуального и массового сознания, которое 
оказывается переве�рнутым, социальные деи� ствия 
– лише�нными рационального смысла, ценности 
– смыслового содержания. В обществе потребле-
ния сформировалось – или же его сформировали 
– мнение о том, что социальные иллюзии (мечты) 
способствуют более успешнои�  реализации целеи� , 
поскольку выступают в качестве мобилизующего 
и организующего фактора. И чем сильнее эмоцио-
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касающиеся социальных позиции� , в особенности 
социального статуса, достижение которого, как 
и других, вполне реально при условии принятия 
ценностеи�  общества потребления. И подобные ил-
люзии, в силу их простоты и красоты «упаковки», 
легко усваиваются массовым сознанием, ориен-
тированным на потребление. Привлекательность 
иллюзии�  и в том, что, формируясь в пространстве 
аллегории�  и метафор разного содержания, они ста-
новятся, таким образом, механизмом социальнои�  
мобилизации, способом, нацеливающим на впол-
не определе�нные деи� ствия. Создае�тся замкнутыи�  
круг, выи� ти из которого индивиду с неустои� чивои�  
психикои�  и рассогласованностью ценностеи�  и ин-
тересов достаточно сложно. Социальные иллюзии 
тем и «хороши», что реальность вымышленного 
мира предпочтительнее подлиннои�  реальности со 
всем комплексом присущих еи�  проблем.

Одним из негативных следствии�  этого яв-
ляются невозможность реального восприятия 
деи� ствительности, некритическое отношение к 
манипуляционным технологиям – очевидность 
которых более чем понятна, – вводящим в заблуж-
дение большие массивы людеи� , результатом чего 
в конечном сче�те становятся явления социальнои�  
апатии, опустоше�нности, индифферентности. Но 
происходит не только внутреннии�  самообман: те-
ряется вера в подлинность бытия, а само общество 
наделяется не реальными, а теми смыслами и зна-
чениями, которые придае�т ему сам индивид. Реаль-
ность оказывается зависимои�  от личностного вос-
приятия, которое в условиях тотальности иллюзии 
не свободно от вымысла и ценностнои�  переоценки.

Жизнь в «иллюзионе» становится для мно-
гих средством удовлетворения личностных по-
требностеи�  – во внимании, в уважении и призна-
нии со стороны близкого и дальнего социального 
окружения. Но этот «иллюзион» формирует иска-
же�нное восприятие как самого себя, так и мнении�  
других. Можно сказать, что общество потребле-
ния выступает в качестве тои�  призмы, которая 
искажает чистоту восприятия деи� ствительности. 
Предлагая широкии�  ассортимент товаров и услуг, 
консюмеризм развивает в человеке настроения 
расточительства, через которые реализуются же-
лания разного рода, которые нередко подменяют 
ценностные сущности. Можно предположить, что 
общество потребления, создавая вполне опреде-
ле�нные иллюзии, веде�т к «переформатированию» 
человеческого «Я»: появляются завышенные са-
мооценки, а при наличии комплекса неполноцен-
ности вымышленные восприятия способствуют 
его преодолению через утверждение собственнои�  
значимости, в том числе и в глазах общественно-

го мнения. Это, с однои�  стороны, утешает, а с дру-
гои�  – создае�т пространство мира – вымышленного, 
призрачного, придуманного (хотя и не без помощи 
извне), полновластным властелином которого яв-
ляется одинокии�  индивид, бегущии�  таким образом 
от реалии�  противоречивои�  современнои�  жизни.

Именно в пространстве повседневности воз-
никают иллюзии и заблуждения, в не�м «происхо-
дит переплетение различных порядков. Создае�тся 
единая сеть пространства, в которои�  одно пере-
ходит в другое и между ними нет че�тких разделя-
ющих границ. Иллюзии циркулируют из мира по-
вседневного бытия в пространство воображаемого 
и возвращаются обратно. Перемещаясь таким об-
разом, иллюзии внедряются в повседневность, и 
она получает дополнительные характеристики 
– как положительные, так и негативные, «обра-
стая» новыми фактами. Иллюзии становятся сво-
еобразным хранилищем накопленных групповых 
представлении� , а повседневность – хранилищем 
иллюзии� » [1]. С этим мнением автора трудно не 
согласиться, поскольку именно повседневная ру-
тина «продуцирует» иллюзии, характеризующие-
ся устои� чивостью и стабильностью, способностью 
приобретать новые грани под влиянием внешних 
условии�  и проникать во все сферы человеческои�  
жизнедеятельности.

Социальные иллюзии имеют свои� ство от-
ражать, хотя и в специфическои�  форме, характер 
наличных социальных отношении� , становясь сво-
еобразным звеном между индивидами и требова-
ниями общества потребления. Кроме того, являясь 
составнои�  частью консюмеристского мировоззре-
ния, направленного на манипулирование массо-
вым сознанием, социальные иллюзии выступают 
в качестве весьма востребованного инструмента 
выработки определе�нных моральных норм и цен-
ностеи� . Можно сказать, что иллюзиям присуща ам-
бивалентность: с однои�  стороны, они есть способ 
формирования вполне определе�нного мира, с дру-
гои�  – на их основе и через них протекают процессы 
индивидуализации, самоидентификации, осущест-
вляются процессы становления и развития инди-
видуального «Я», адекватного жизненным ориен-
тирам общества потребления.

Все�  пространство социальности оказывается 
охваченным социальными иллюзиями, которые 
могут возникать как спонтанно, создавая во мно-
гом коллективное бессознательное, так и целена-
правленно, с помощью тщательно разработаннои�  
системы идеологических практик. Социальные 
иллюзии всегда сопровождали процессы истори-
ческои�  эволюции, но именно современныи�  век 
по праву считается тем временем, в котором ил-

Социальные страсти
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ении� . Так гламур превращается не только в практи-
ческии�  механизм, создающии�  свои «иконы» стиля 
и выполняющии�  специфические функции, но и в 
определе�нную философию, целью которои�  стано-
вится в конечном сче�те создание иллюзии�  успеш-
ности во все�м. Не быть в русле гламура – значит 
оставаться на обочине жизни, быть неудачником, 
несостоявшимся человеком. В пространстве гла-
мура в основном те, кто финансово и экономиче-
ски состоятелен, а также всевозможные «зве�зды» 
разнои�  величины, они-то и становятся кумирами 
большого числа людеи� , подражающих этим «зве�з-
дам» и копирующих гламурныи�  образ жизни. Фор-
мируются иллюзии относительно того, что именно 
богатство и роскошь являются атрибутами счаст-
ливои�  и успешнои�  жизни. Поэтому в стремлении 
достичь таких же позиции�  многие выбирают деви-
антные и даже криминальные стратегии, которые, 
на их взгляд, обеспечивают быстрыи�  успех.

Несмотря на то, что в массовом сознании сфор-
мировалось достаточно устои� чивое мнение отно-
сительно «фальсификатнои� » сущности гламура, 
которыи�  справедливо связывается с отсутстви-
ем вкуса, выражением пошлости, претензиями 
на эстетизм, являющии� ся ничем иным, как всего 
лишь снобизмом, гламурные масс-медиа сделали 
свое�  «че�рное» дело: они создали образцы массовои�  
культуры, ориентирующие социум на «вечное» по-
требление, на потребление того, что придае�т лоск, 
изысканность, блеск. В этом и проявляются соци-
альные иллюзии гламура и сопряже�нных с ним яв-
лении�  – придавать реальности смыслы, которые во 
многом виртуальны, и, кроме того, способствуют 
отрицательнои�  «перезагрузке» ценностных осно-
вании�  человеческои�  жизни.

Сформировавшаяся субкультура гламура игра-
ет особую роль в распространении социальных ил-
люзии� , и в этом существенная роль принадлежит 
средствам массовои�  информации и коммуникации. 
Навязывая обществу «высокии� », с точки зрения 
как «качества», так и дороговизны, определе�нныи�  
жизненныи�  стандарт, СМИ, сеть Интернет и т.д. на-
целивают массовое сознание на постоянное при-
обретение товаров, в том числе и тех, в которых, 
может быть, индивиды и не нуждаются, но они 
олицетворяют собои�  «высокую» социальность в 
широком смысле этого слова. Кроме того, как пред-
ставляется некоторым исследователям, все медии� -
ное пространство заражено «вирусом» гламурно-
сти. Тематика публикуемых материалов близка к 
гламурным, а сам гламур представлен масс-медиа 
в качестве важнеи� шеи�  и существеннои�  части со-
временнои�  жизни (что, несомненно, способствует 
раскупаемости журналов). Хотя, по мнению доста-

люзия оказалась особенно востребованнои� . При-
чинои�  тому стало появление массовои�  культуры, 
оттеснившеи�  на периферию жизни и обществен-
ного сознания традиционные способы и формы 
социальнои�  адаптации, предложив искусствен-
ные конструкты с системои�  размытых символов 
и знаков, придающих иллюзии значение реально-
сти подлиннои� , а не искусственнои� . Как отмечает 
К.Ю. Багаев, «в непрерывном колебании между 
символами и воображаемым создае�тся обширное 
поле виртуального обмена…, куда устремляются 
противоречивые и взаимоисключающие желания, 
где фантазм разворачивает перед субъективно-
стью сферу недоступного. Оттуда же «реальное» 
Я возвращается к привычному обыденному миру, 
уже более отче�тливо и обостре�нно воспринимая 
границы своеи�  идентичности, границы деи� стви-
тельно реального, еще�  недавно атакованные не-
обузданнои�  и безответственнои�  фантазиеи� , неве-
роятными приключениями и потрясениями основ 
мира, оказавшимися всего лишь добровольным са-
мообманом, искусным наваждением» [2].

Говоря об иллюзиях, нельзя обои� ти внимани-
ем вопрос о гламуре, явлении, получившем распро-
странение повсеместно, во всех сегментах социума, 
объемля собои�  противоположные «вещи». Гламур-
ность означает и особыи�  образ жизни, рекламиру-
емыи�  как жизненно ценностныи� , которому стоит 
следовать; и соответствующую идеологию, несу-
щую в себе элементы иллюзорности и насаждае-
мую с помощью идеологических инструментов; и 
модное культурное веяние, отвечающее духу об-
щества постмодерна, а значит, и общества потре-
бления; и особыи�  стиль жизни, проявляющии� ся в 
следовании образцам, которые характеризуются 
шиком во все�м – от моды до нарочитых интеллек-
туальных бесед, оторванных от реалии�  жизни, но 
свидетельствующих о «гламурности» мысли. Рас-
суждая на тему гламура, Н. Бабенко справедливо 
замечает, что «гламурными могут быть не только 
люди… и животные…, но и неодушевле�нные пред-
меты…, чувства, свои� ства, состояния и отвлече�н-
ные понятия…, идеологии…, творчество и его «про-
дукты»… Наконец, гламурными могут быть жизнь 
и смерть, рай и ад. Все�  перечисленное и формирует 
гламурный мир, в ареал которого входит не толь-
ко столица (гламурная Москва, гламурный мегапо-
лис), но и глубинка (местечковый русский гламур, 
гламурная провинция)… [3].

Гламур ассоциируется с чем-то внешне бро-
ским, ярким, даже эпатажным, он зачаровывает 
и будоражит мысль. Пространство человеческои�  
жизни напоминает глянцевые журналы, которые 
являются проводниками гламурных идеи�  и настро-
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Социальные иллюзии являются своеобразным 
механизмом воздеи� ствия общества потребления 
на общественное мнение. Вкупе с современными 
технологиями обработки массового сознания, к 
примеру, такими, как астротурфинг, троллинг, ил-
люзии призваны манипулировать социумом и каж-
дым индивидом в отдельности. В результате про-
исходят процессы деонтологизации личности, она 
оказывается в плену «вещеи� », придающих ее�  суще-
ствованию признаки экзистенциальнои�  тревоги, 
обеспокоенности, в том числе и по поводу невоз-
можности осуществления целеи� , пропагандируе-
мых обществом консюмеризма. В такои�  ситуации 
социальная успешность достигается через попра-
ние правовых и моральных норм, т.к. следование 
им, в глазах достаточно большого числа людеи� , не 
обеспечивает реализацию желаемого. Кроме того, 
именно благодаря такои�  жизненнои�  стратегии 
возможен быстрыи�  и «наде�жныи� » успех.

В связи с изложенным, возникает вопрос о 
том, насколько востребованным является для об-
щества потребления освобождение от иллюзии� . 
Или же для него предпочтительнее, когда индивид 
продолжает оставаться в мире вымыслов. Вывод 
напрашивается сам собои� : социальные иллюзии 
минимизируют, хотя бы в виртуальнои�  форме, су-
ществующие – и достаточно глубокие – социальные 
дистанции между людьми. С их помощью создают-
ся представления об обществе консюмеризма как 
обществе всеобщего благоденствия, предоставля-
ющего всем без исключения равные возможно-
сти для самореализации. Так иллюзия становится 
средством удовлетворения разных желании�  – от 
сиюминутных до эстетических, тем более что, как 
считают многие, она является и естественнои�  по-
требностью, и способностью человека, в особен-
ности в таких областях, как искусство в различных 
жанрах своего проявления, игровая деятельность, 
имеющая отношение к художественному творче-
ству. Но поскольку жизнь несе�т в себе элементы 
игры, то иллюзии – ее�  непременныи�  атрибут.

Социальные иллюзии превращаются обще-
ством потребления в эффективныи�  инструмент со-
циальнои�  регуляции и управления через создание 
таких установок, которые позволяют оценивать 
деи� ствительность в иррациональных категориях, 
обретающих черты рациональных. В результате 
формируются не только пространство вымысла, 
но и ценности, опирающиеся на иллюзорные по-
нятия. В такои�  ситуации социальные иллюзии на-
правляют деятельность индивида в нужное русло, 
заставляют его осуществлять выбор неосознанно, 
под влиянием устои� чивых практик и структурно-
организованных методик воздеи� ствия. Более того, 

точно распростране�нному, субкультура гламура «на 
исходе», все�  же следует отметить его весомое воз-
деи� ствие на социум: иллюзии, особенно в привлека-
тельнои�  гламурнои�  оболочке, как известно, живучи.

Субкультура гламура и социальные иллюзии 
являются выражением общества потребления с его 
лозунгами элитарности, успешности, удачливости. 
Особенно эти феномены востребованы в ситуациях 
неопределе�нности, неустои� чивости, нестабильно-
сти общества, переживающего сложные времена и 
когда потеряны ориентиры. В качестве такого ори-
ентира и выступает гламур, с помощью которого 
индивиды осуществляют свои�  выбор, даже если он 
иллюзорныи� . Гламур и социальные иллюзии оказы-
ваются понятиями в определе�нном смысле сопря-
же�нными: они формируют требуемое обществом 
потребления представление о мире, о мере должно-
го, об эталонах, которым необходимо следовать, о 
желаемых предпочтениях, иными словами, они «ри-
суют» картину мира, отвечающую духу консюме-
ризма. Так, благодаря гламуру и иллюзиям, индивид 
пребывает в мире фантазии, а за ее�  превращение в 
реальность он платит высокую цену.

Современное общество, можно сказать, про-
низано иллюзиями: с однои�  стороны, требования 
исторического и социокультурного контекста фор-
мируют иллюзии разного рода, а с другои�  – их созда-
е�т сам индивид. Формирующиеся множественные 
иллюзии придают человеческому существованию 
черты ирреальности, за пределами которои�  разво-
рачиваются события, несущие в себе неопределе�н-
ности, сомнения, разочарования, и это вынуждает 
некоторых осуществлять свои�  жизненныи�  выбор 
в пользу иллюзии как некоего убежища. Чем ниже 
социальныи�  статус, тем сильнее воздеи� ствие иллю-
зии�  на индивида, поскольку они дают в некотором 
смысле надежды на лучшую и успешную жизнь.

Пространство социального «низа» рекрути-
руется из разных социальных слое�в, что делает 
влияние иллюзии�  не только противоречивым, но 
и совершенно разным. Наиболее подверженными 
их воздеи� ствию оказываются те, чьи возможности 
были и остаются ограниченными, а шансы мини-
мальными, в то время как потребности под нати-
ском современных информационных технологии�  
имеют тенденцию к росту. Общество потребления 
сформировало иллюзию относительно реальности 
желаемого, стоит лишь приложить минимум усилии�  
для воплощения желаемых целеи� . Хотя такие уста-
новки содержат позитивное зерно, ибо нацеливают 
на активизацию различных форм деятельности, все�  
же углубляющееся социальное расслоение нередко 
придае�т индивидуальным и коллективным стрем-
лениям и запросам иллюзорные черты.

Социальные страсти
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ять на характер поведения или на выбор тои�  или 
инои�  поведенческои�  стратегии. Возникает разрыв 
между реальностью и ирреальностью, правдои�  и 
вымыслом, явью и «сном», представленными в их 
переносном значении.

Консюмеризм в условиях постиндустриаль-
ного общества превратился в особыи�  стиль жиз-
ни, став определе�нным модусом существования. 
Сопровождаясь процессами конструирования 
социальных иллюзии� , различными практиками 
иллюзиотворчества, общество потребления акту-
ализировало консюмеризм в качестве естествен-
ного и необходимого способа существования, ин-
струментом чего стали социальные иллюзии, этот 
своеобразнои�  медиатор между индивидом и обще-
ством потребления. Массовое общество, накопив-
шее значительныи�  операциональныи�  и сетевои�  
ресурс в вопросах социального мифотворчества, 
способствовало вхождению иллюзии в социаль-
ныи�  контекст. Благодаря использованию в том 
числе и современных информационных и комму-
никационных технологии� , социальные иллюзии 
внедряются в социум, обретая каждыи�  раз новые 
черты, но всегда актуальными остаются пробле-
мы, связанные с их сохранением, реанимировани-
ем, распространением. Так общество потребления 
превращается в машину по производству иллюзии� , 
обеспечивающих ему «достои� ное» существование. 

консюмеристская идеология создае�т образцы ил-
люзии�  универсального свои� ства, годных для вся-
ческого употребления. Таковои� , в частности, стано-
вится парадигма успеха, превраще�нная обществом 
потребления в важнеи� шии�  мотивационныи�  меха-
низм, которая, безусловно, имеет своим следстви-
ем – и этого нельзя не признать – повышенную ак-
тивность индивида, направленную на достижение 
социальных позиции� , открывающих широкие воз-
можности для индивидуального и коллективного 
развития и облегчающих доступ к ресурсам самого 
различного характера, которые обеспечивают вы-
сокии�  уровень вознаграждения. Подробная модель 
успеха характерна в первую очередь тем, что фор-
мирует систему таких ценностных предпочтении� , 
которые приобретают черты императивов, кото-
рым необходимо следовать при любых условиях.

За внешнеи�  правильностью таких практик 
скрывается не только ослабление ментальных ме-
ханизмов, но и их переориентировка, направлен-
ность не на осознанное восприятие мира, а на вы-
мышленное, на видимость правильности выбора и 
рационального содержания социального деи� ствия. 
Под влиянием сформировавшихся установок ил-
люзорного свои� ства мир объективных связеи�  и 
отношении� , система мотивационных потребно-
стеи�  и стремлении�  оказываются подверженными 
субъективным искажениям, и это не может не вли-
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