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Исследование конструирования образа в современном обществе приобретает особую

актуальность в контексте трансформации социальных коммуникаций под влиянием циф-
ровых технологий и медиатизации общественной жизни. Современные медиаплатформы,
такие как социальные сети, блоги и видеохостинги, стали ключевыми пространствами
для формирования и трансляции образов, которые активно влияют на восприятие инди-
видов и групп. Конструирование образа перестало быть исключительно индивидуальным
процессом, превратившись в инструмент социального влияния, политической пропаган-
ды и коммерческой манипуляции. В условиях фрагментации общественного сознания и
роста значения визуальной культуры, анализ механизмов создания и восприятия образов
позволяет выявить, как формируются коллективные идентичности, социальные нормы и
культурные стереотипы.

Теоретической основой для анализа конструирования образа и ритуалов служит кон-
цепция коллективных представлений и ритуалов, разработанная Эмилем Дюркгеймом.
Дюркгейм рассматривал коллективные представления как социально сконструированные
когнитивные структуры, которые формируются в процессе взаимодействия индивидов и
служат основой для поддержания социальной солидарности [4]. Ритуалы, по его мнению,
являются ключевым механизмом воспроизводства этих представлений, так как они акту-
ализируют общие ценности и символы, укрепляя чувство принадлежности к группе [5].

Дополнением к теории Дюркгейма выступает концепция повседневных ритуальных
взаимодействий, разработанная Ирвингом Гофманом. Гофман рассматривал социальную
жизнь как ритуализированный театр, где индивиды играют роли, руководствуясь соци-
альными нормами и ожиданиями [2]. Повседневные ритуалы, такие как приветствия, из-
винения или соблюдение дистанции, являются микроуровневыми практиками, которые
структурируют взаимодействия и поддерживают социальный порядок. В контексте кон-
струирования образа теория Гофмана позволяет выявить, как индивиды используют ри-
туальные практики для создания и поддержания определенного имиджа в глазах окру-
жающих [3].

Теория социального конструирования реальности, разработанная Питером Л. Берге-
ром и Томасом Лукманом, представляет собой фундаментальный подход к пониманию
того, как индивиды коллективно создают и поддерживают социальный порядок. Согласно
их концепции, социальная реальность формируется через процессы институциализации,
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объективации и легитимации. Институциализация возникает в результате повторяющихся
взаимодействий, которые кристаллизуются в устойчивые социальные практики и нормы.
Эти практики объективируются, то есть воспринимаются как нечто внешнее и независи-
мое от индивидов, а затем легитимируются через системы символов, мифов и идеологий,
которые объясняют и оправдывают существующий порядок. Введение понятия «социаль-
ная конструкция» подчеркивает, что реальность не является данностью, а создается в
процессе социального взаимодействия [1].

Теория интерактивных ритуалов Рэндалла Коллинза акцентирует внимание на мик-
роуровне социальных взаимодействий, утверждая, что именно ситуации интеракции, а
не сами индивиды, являются основными единицами анализа. Коллинз рассматривает ри-
туалы как социальные столкновения, в которых участники синхронизируют свои эмоции,
внимание и действия, создавая общее символическое пространство [6]. Эти ситуации остав-
ляют след в виде эмоциональной энергии, которая становится ресурсом для дальнейших
взаимодействий. Проживаемые ритуалы формируют цепочки, которые накапливают соци-
альный, культурный и символический капитал индивидов. Социальный капитал возникает
из сетей взаимодействий, культурный капитал — из усвоенных знаний и навыков, а симво-
лический капитал — из признания и статуса, полученных в результате успешного участия
в ритуалах [7]. Идеи, по Коллинзу, возникают из социальных практик и поддерживаются
через повторяющиеся ритуалы.

Таким образом конструирование реальности через интерактивные ритуалы, на основа-
нии представленных теорий, представляет собой процесс, в котором цепочки проживаемых
ритуалов формируют символический капитал индивидов и включают их в систему сим-
волических универсумов. Символический капитал, накопленный в результате успешного
участия в ритуалах, становится ресурсом для дальнейших взаимодействий, определяя по-
зицию индивида в социальной иерархии и типах ритуалов. Символические универсумы, то
есть системы значений и интерпретаций, которые придают смысл социальной реальности,
воспроизводятся и поддерживаются через повторяющиеся ритуалы. Эти ритуалы не толь-
ко актуализируют общие ценности и нормы, но и создают эмоциональную связь между
участниками, укрепляя их принадлежность к группе. Таким образом, интерактивные ри-
туалы являются не только механизмом конструирования реальности, но и инструментом
ее поддержания, так как они обеспечивают непрерывность символических универсумов и
социального порядка.
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