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Влияние общества потребления на формирование 

идентичности городской молодёжи Ставропольского 

края в ее досуговых практиках  
 

Аннотация. В статье представлен обзор фундаментальных научных концепций (Н. Лума-

на, М. Маклюэна, И. Валлерстайна, Ж. Лиотара), позволяющих выявить особенности 

формирования идентичности в условиях общества потребления. Автор показывает, что 

идентичность вырабатывается, как идентификация на реакцию группы, так и на основе 

представления индивида об отношении к нему группы. Идентичность в сетевом обществе 

формируется через создание социальных связей различной прочности посредством сим-

волических интеракций акторов между собой и окружающей средой. Описывается разви-

тие концепции восприятия реальности через формирование социальных связей в рамках 

«непространств». Конкретизация теоретических выводов осуществляется на основе ана-

лиза результатов эмпирического исследования ценностей молодёжи Ставропольского края 

в их досуговой деятельности. Обосновывается существование проблемы десоциализации 

из-за чрезмерного погружения в символический обмен ради удовлетворения собственной 

самости.  
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The Impact of Consumer Society on the Formation of 

Identity of Urban Youth in Stavropol Krai in Their Leisure 

Practices 
 

Abstract. The article presents an overview of fundamental scientific concepts (N. Luhmann, M. 

McLuhan, I. Wallerstein, J. Lyotard), allowing to identify the features of identity formation in 

the conditions of consumer society. The author shows that identity is developed both as an iden-

tification on the reaction of the group, and on the basis of the individual's idea of the group's atti-

tude towards him. Identity in a network society is formed through the creation of social ties of 

varying strength through symbolic interactions of actors with each other and the environment. 

The development of the concept of perception of reality through the formation of social ties 

within the framework of "non-spaces" is described. Theoretical conclusions are specified based 
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on the analysis of the results of an empirical study of the values of youth in Stavropol Krai in 

their leisure activities. The existence of the problem of desocialization due to excessive immer-

sion in symbolic exchange for the sake of satisfying one's own self is substantiated.  

Key words: consumer society, youth, identity, "non-space", self, leisure values, leisure practices. 

 

процессе своего исторического 

развития общество проходит че-

рез различные фундаментальные 

преобразования реальности, которые 

влияют на характер формируемых соци-

альных связей и коммуникативного взаи-

модействия. Первая и вторая промыш-

ленные революции связаны с развитием 

капиталистического строя. Они привели к 

формированию индустриального этапа в 

истории общественного развития. Отно-

шения в это время строятся на основе до-

стижения рациональности в процессах 

социального обмена. Идентичность, в 

свою очередь, в эту эпоху вырабатывает-

ся во взаимосвязи индивида и группы. 

Иерархичная структура социума позволя-

ет индивидам вырабатывать идентич-

ность в соответствующих условиях соци-

альной действительности. Однако, как и в 

своё время доиндустриальное общество 

столкнулось с утратой собственной акту-

альности, так и капиталистическая мо-

дель развития социума встречает свой 

кризис. Обосновано это рядом факторов: 

от общей невозможности идеологии мо-

дерна предлагать народным массам акту-

альный вектор развития общества до 

фундаментальных преобразований ре-

альности в виде перерождения языка, из-

менения значения коммуникации в по-

вседневности, глобализации и её послед-

ствий, и т.д. Символом обозначения фа-

зового перехода социума в новую эпоху 

становится появление и развитие инфор-

мационных и компьютерных коммуника-

тивных технологий, которые ведут к со-

зданию новой реальности постмодерна, 

постиндустриального или информацион-

ного общества.  

Необходимо конкретизировать влия-

ние новых технологий, которые появля-

ются вследствие наступления новой ре-

волюции второй половины XX века. Ка-

питалистический строй с представлением 

рациональности через достижение выго-

ды во время социального обмена привёл 

к тому, что общество из комплексной и 

сложной системы превращалось в ста-

тичную иерархичную структуру с заранее 

заданным сценарием социального нера-

венства. Для преодоления этого необхо-

дима была новая революционная волна 

движений, которая бы повлияла на 

трансформацию образа социальной дей-

ствительности. Влияние новых техноло-

гий здесь проявилось в появлении и раз-

витии массмедиа. Согласно положениям 

работы «Реальность массмедиа» Н. Лу-

мана, с развитием массмедиа конструи-

рование социальной реальности выходит 

на новый уровень. У новых элит постин-

дустриального общества появляется воз-

можность навязывать образ новой реаль-

ности посредством опоры на соответ-

ствующие каналы трансляции информа-

ции [6, с. 77]. Сильная сторона массмедиа 

заключается в их воздействии на аффек-

тивную сторону восприятия через 

обострение проблемы удовлетворения 

индивидуальных потребностей. Преобра-

зование социальной реальности с после-

дующим приданием всем объектам окру-

жающего мира характеристики меновой 

стоимости создаёт удобное для массме-

дийного воздействия социально-

коммуникативное пространство. Посред-

ством опоры на рекламу, новости, раз-

влечения и другие средства массмедиа 

устраивают борьбу за достижение истин-

ности того образа реальности, который 

они транслируют. М. Маклюэн обращает 

особое внимание на воздействие развле-

кательных медиа, поскольку они позво-

ляют сформировать образ нейтральности 

[7, с. 348] за счёт освобождения челове-

ческого сознания от стресса при восприя-

тии нового, неизвестного мира. Осу-

ществляется это за счёт погружения че-

ловеческого сознания в так называемый 

В 
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«мир воображения». Такое воздействие 

на конструирование социальной реально-

сти не способствует избавлению от идео-

логии капиталистического строя, а 

наоборот, укрепляет его как доминиру-

ющий вектор развития общества. Вслед-

ствие этого возникают феномены глоба-

лизации и общества потребления, кото-

рые формируют достаточно мрачный на 

первый взгляд прогноз для общества бу-

дущего. Дело в том, что социальные пре-

образования второй половины XX столе-

тия, как заметил И. Валлерстайн в «Кон-

це знакомого мира», являлись «химерич-

ными» [3, с. 206]. Это означает, что из-

менения имели гораздо более комплекс-

ный характер, а базисом их возникнове-

ния стало пересечение междисциплинар-

ных областей человеческой деятельности. 

Осознание их природы породило в 

народном сознании усталость от навязы-

ваемого образа новой реальности, а впо-

следствие, в 90-х годах прошлого столе-

тия и вовсе привело к массовому разоча-

рованию в государстве, поскольку народ-

ные массы отказались и от следования за 

представителями антисистемных движе-

ний. Это, в свою очередь, меняет позиции 

распределения авторитета социальных 

институтов в сознании народных масс, 

как отмечал Ж. Лиотар в «Состоянии 

постмодерна». В новом грядущем соци-

альном строе формируются предпосылки 

для обострения «самости». Её удовлетво-

рение становится задачей каждого акто-

ра, помещённого в сетевую структуру 

коммуникативной системы нового обще-

ства [5, с. 44]. В сетевой структуре фено-

мен общества потребления воздействует 

на социальную реальность не через одно-

стороннее навязывание её образа со сто-

роны агентов воздействия, но также и за-

висит от личностного выбора, проявля-

ющегося в борьбе за постоянное удовле-

творение потребности в достижении уни-

кальности собственной идентичности.  

Выработка идентичности, если опи-

раться на социальный бихевиоризм Дж. 

Мида и конструктивизм П. Бергера и Т. 

Лукмана, с одной стороны, зависит от 

того, как индивид идентифицирует себя 

через реакцию на действия группы [9, с. 

273]. С другой стороны, этот процесс за-

висит от предварительно существующего 

представления группы по отношению к 

индивиду на основе каких-либо характе-

ристик [1, с. 112]. Что происходит с её 

выработкой в сетевой структуре и под 

влиянием идеологии потребления? Из-за 

того, что процесс группообразования, со-

гласно акторно-сетевой теории Б. Латура 

[4, с. 44], является не таким простым и 

систематичным, как его описывают пред-

ставители классической социологии, са-

мо понятие идентичности действует на 

уровне иных категорий. Теперь комму-

никативное пространство и происходя-

щие в нём процессы предполагают не 

просто передачу сообщений и информа-

ции, а создание социальных связей раз-

личной прочности посредством символи-

ческих интеракций акторов между собой 

и с окружающей действительностью. 

Коммуникативные технологии преобра-

зуют фундаментальные представления и 

содержания понятий времени и про-

странства, постепенно освобождая чело-

веческую деятельность от необходимости 

привязки к определённой территориаль-

ной локации. Это формирует концепцию 

восприятия реальности через формирова-

ние социальных связей в рамках «непро-

странств», согласно М. Оже [8, с. 101]. 

Непространство вытесняет традиционное 

представление о принадлежности к опре-

делённой территории, поскольку окру-

жающая действительность нагружена 

символами, поэтому место приобретает 

свой смысл только тогда, когда оно вы-

ражено символически. Индивиды, при 

этом, перемещаются по непространствам, 

постоянно формируя кратковременные и 

неустойчивые социальные связи, сменя-

ющиеся посредством интенсивной мо-

бильности. Непространство в этом кон-

тексте становится не средой для форми-

рования идентичности, а, скорее, её си-

мулякром, отдалённо напоминающим по 

содержанию то, что когда-то понималось 

как идентичность. 

Как все вышеизложенные положения 

проявляются в повседневности? Для это-
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го обратимся к результатам эмпирическо-

го исследования досуга молодёжи Став-

ропольского края, которое проведено под 

руководством автора статьи в сентябре 

2024 года. В опросе приняли участие ре-

спонденты от 14 до 30 лет, разделённые 

по следующим категориям городов: крае-

вой центр – Ставрополь; города-

рекреации – Пятигорск, Кисловодск; 

промышленные города – Буденновск, 

Невинномысск; аграрные города – Но-

воалександровск, Изобильный (n= 901). 

Количественные данные опроса позво-

ляют в данной работе представить, 

насколько распространенной является 

позиция восприятия той или иной прак-

тики через её соотношение с какой-либо 

ценностью. Для анализа изменчивости 

идентичности обратимся к данным, полу-

ченным в ходе анализа восприятия досу-

говой практики шоппинга через спектр 

представленных ниже ценностей (Табл. 

1). 

 

Таблица 1. Ценности, которые присущи досуговым практикам шоппинга у молодежи: 

различия по городам, % (Критерий оценки различий: z-критерий по ячейкам) 

Досуговая 

практика 
Ценности Ставрополь 

Города-

рекреации 

Промышленные 

города 

Аграрные 

города 

Шоппинг/ 

онлайн-

шоппинг 

Неформальность 

общения 
3.7% 6.3% 2.4% 0.0% 

Онлайн-общение, не 

нужно контактиро-

вать с людьми 

1.2% 0.0% 4.8% 0.0% 

Самостоятельно вы-

бираю с кем общать-

ся, а с кем – нет 

6.2% 0.0% 0.0% 4.3% 

Возможность про-

явить себя, показать 

свои способности, 

качества, умения 

40.7% 0.0% 16.7% 10.9% 

Поддержка окруже-

ния, отсутствие 

осуждения 

8.6% 6.3% 4.8% 0.0% 

Ощущение полезно-

сти, ценности, неза-

менимости 

3.7% 31.3% 47.6% 41.3% 

Острые ощущения, 

яркие впечатления 
3.7% 6.3% 16.7% 6.5% 

Новые ощущения, 

новые знакомства 
6.2% 0.0% 2.4% 2.2% 

Риск, адреналин 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 

Возможность ничего 

не делать, ни о чем 

не думать 

14.8% 50.0% 28.6% 39.1% 

Другое 12.3% 6.3% 4.8% 0.0% 

 

Нас интересуют значения с наиболь-

шим показателем по отношению к 

остальным в столбце. Как можно заме-

тить, значения в таблице представлены 

преимущественно разбросом небольших 

процентных соотношений в совокупно-
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сти с достаточными скоплениями 

наибольших показателей лишь по опре-

делённым ячейкам. Так, данные таблицы 

показывают, что более 40% опрошенных 

молодых людей в краевом центре Став-

ропольского края воспринимают шоп-

пинг через его соотношение с возможно-

стью самовыражения. С другой стороны, 

в городах-рекреациях практику шоппинга 

50% опрошенных оценивают как цен-

ность свободы времени и необходимости 

самого существования центров для осу-

ществления этой практики. В меньшей 

мере ценность свободного времяпрепро-

вождения без забот представлена в про-

мышленных и аграрных городах, с дру-

гой стороны, здесь восприятие шоппинга 

через его необходимость является пози-

цией с превалирующими значениями (в 

промышленных городах – 47,6%, в аг-

рарных городах – 41,3%). Шоппинг пря-

мо связан с процессом потребления, он 

не предполагает творческой деятельно-

сти, в ходе которой развиваются духов-

ные качества личности. С другой сторо-

ны, превалирующее восприятие шоппин-

га как возможности для самовыражения 

именно в краевом центре позволяет нам 

воспринимать Ставрополь как закодиро-

ванную среду распространения символов 

или город, переформированный в боль-

шей степени под влиянием идеологии по-

требления. Такой подход к анализу горо-

да предлагал Ж. Бодрийяр в своей фун-

даментальной работе «Символический 

обмен и смерть». Город в обществе по-

требления перестаёт являться так называ-

емым «политико-индустриальным поли-

гоном» [2, с. 157], а становится непро-

странством, в котором на определяющие 

смысловые характеристики повседневно-

сти влияют закодированные знаки и сим-

волы. Здесь формируется риск формиро-

вания десоциализации, поскольку удо-

влетворение индивидуальных потребно-

стей через стимуляцию ощущения истин-

ности своей самости не всегда ведёт к 

созданию социальных связей, а, наобо-

рот, заключает индивидов в условия под-

чинения символическим категориям. Что 

это означает в соотношении с результа-

тами? Именно соотнесение с теми кате-

гориями ценности, через которые ре-

спонденты преимущественно восприни-

мают шоппинг, позволяют нам говорить 

о возможном существовании предпосы-

лок для десоциализации. Здесь следует 

уточнить, что мы имеем в виду именно 

предпосылки, а не существование про-

блемы в обострённом состоянии; но даже 

наличие предпосылок служит поводом 

для дальнейшего проведения социологи-

ческих исследований по данной тематике.  

Таким образом, на примере обраще-

ния к данным, полученным в ходе опроса 

молодёжи Ставропольского края, мы вы-

яснили, что влияние общества потребле-

ния на восприятие досуговых ценностей 

формирует предпосылки для чрезмерного 

погружения в построение собственной 

идентичности не через взаимодействие с 

группой, а с целью удовлетворения соб-

ственной самости через символический 

обмен в неустойчивых социальных свя-

зях. Представленные данные не позволя-

ют говорить о полноценном существова-

нии проблемы десоциализации в досуго-

вых практиках молодёжи Ставропольско-

го края, но определенным образом актуа-

лизируют ее исследование.  
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