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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЛЕСНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОЩУЩЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Переизбыток визуальной информации в современной медиакультуре совершенно 
обесценил телесное бытие человека, сакральных зон и запретных тем практически 
не осталось. Еще одна тенденция – ограничение территории существования человека 
монитором смартфона или компьютера. Пользователь социальных сетей осознанно 
или нет дистанцируется от реальности, создавая нового себя и свой, отличный от 
существующего, мир. Автор статьи, используя методы психологии и культурологии, 
пытается найти ответ: что происходит с телесно-пространственными ощущениями 
в условиях медиакоммуникаций.   
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Фотография, кинематограф, телевиде-
ние и в конечном счете цифровая реаль-
ность с ее техническим совершенством 
сделали возможности создания теле-
сно-пространственной иллюзии чело-
века безграничными – возникли аватары, 
двойники, фильтры, идеальные версии 
себя. Усилия художников-реалистов, так 
же как и авторов-документалистов, ока-
зались в новых условиях обесценены. 
Свое подлинное изображение человек 
перестал расценивать как нечто удиви-
тельное, оставляющее его в вечности, 
делающее бессмертным. Этот процесс 
начался в момент появления фотографии 
и с тех пор только набирает темп. 

Французский кинокритик Андре 
Базен справедливо отмечал, что в 
древние времена человек в борьбе 
с осознанием смертности стремился 
зафиксировать квант длительности 
своей жизни. Древние египтяне остав-
ляли собственное изображение на сар-
кофаге или статуэтке, чтобы душа узнала 
мумифицированное тело и вернулась в 
него. По большому счету, они пытались 
«спасти существо посредством сохране-
ния видимости» [1, c. 45].

Античность создала множество 
мифов, где внешняя красота была 
божественным свойством, а значит, 
имела непосредственное отношение  
к бессмертию. Миф, имеющий принци-
пиальное значение для темы данной 
статьи – история Нарцисса1. В XXI в., 
с появлением «селфи» и «сторис», он 
приобрел новое значение. Если антич-
ный герой влюбился в свое отражение 
в реке, то современный пользователь 
рискует повторить его участь, беско-
нечно заглядывая в свой сетевой про-
филь. Вероятность умереть, смотря на 
свое цифровое воплощение, уже не 
кажется чем-то сказочным. 

В детстве слепой прорицатель 
Тиресий предсказал Нарциссу, что 
жизнь его будет долгой, если он себя не 
увидит. Это совсем не напугало родите-
лей античного героя, ведь зеркал тогда 
не было. Конечно, никто и предположить 
не мог, что причиной смерти станет река. 
Зеркалами люди пользуются с XIII в., этот 
предмет стал не только средством для 
восхищения собой, но также основанием 
1 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. Москва: 

Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 
1954. С. 55-56.
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для критики и даже неприятия себя. 
Человек прошел путь от «стадии зер-
кала» французского психоаналитика и 
философа Жака Лакана [2] (ликовал как 
ребенок от собственного созерцания) 
к въедливому психоанализу Зигмунда 
Фрейда (с его поиском и принятием 
своих многочисленных несовершенств). 

Говоря о «стадии зеркала» 
Ж. Лакана, важно отметить, что до 
момента изобретения зеркала увидеть 
и осознать себя целиком было невоз-
можно. Ведь нельзя полноценно комму-
ницировать, если ты не представляешь, 
как выглядишь, а следовательно не 
можешь сравнить реакцию на тебя собе-
седника с собственным представлением 
о себе. Интересный вопрос: как жили 
люди, не имевшие возможности увидеть 
свое тело и не способные представить 
в сознании образ собственного «я»? 
Очевидно, что они полностью полага-
лись на мнение окружающих, то есть 
их осознание своего телесного облика 
складывалось из множества реакций 
и высказываний других людей. Говоря 
современным языком, их восприятие 
себя зависело от лайков и дизлайков. 
Не напоминает ли это современный мир, 
при том что зеркал у нас предостаточно? 

Получив возможность видеть себя, 
человек смог визуализировать свое 
«я» так, как он его увидел и осмыслил. 
Произошло это в эпоху Возрождения 
и, как пишет О.В. Строева в авторской 
монографии «Искусство и философия» 
[3, с. 41-44], именно в этот момент слу-
чилось открытие психического «я». Это 
означало, что у человека появилась воз-
можность заглянуть за границы своего 
тела и подать себя так, как он хочет и 
чувствует. Именно в этот момент появи-
лось искушение заретушировать свои 
недостатки и подчеркнуть достоинства. 
Это практически сразу стало означать 
уход от себя реального, так как стрем-
ление к идеализации и дорисовке себя 
обнаружились уже на полотнах эпохи 
Возрождения. Если римские скуль-
птурные портреты были ценны именно 
своим реализмом, и бородавку на щеке 

ростовщика Юкунды безвестный рим-
ский скульптор в 60 годы н. э. изображал 
без зазрения совести, то Ренессанс уже 
искал во внешности «благородный ари-
стократизм образа и личное достоин-
ство» [4, c. 57]. 

Интересно, что в этот знаковый для 
обретения собственного «я» в искус-
стве период на горизонте снова появ-
ляется Нарцисс. Его вполне можно 
считать маркером изменения культуро-
логических парадигм и психологических 
установок человечества. По словам тео-
ретика Возрождения Леона Баттисты 
Альберти: «Изобретателем живописи… 
был Нарцисс… Что такое живопись, если 
не возможность, посредством искусства, 
заключить в объятия ту самую водную 
гладь» [5, c. 127-148]. Но тут надо отме-
тить, что в водную гладь на протяже-
нии истории живописи смотрел разный 
Нарцисс. И дело не только в меняю-
щихся школах и манерах письма, а в том, 
что трансформировался сам человек, и 
через художника он по-разному отвечал 
на запрос времени.

В эпоху Возрождения у Караваджо 
Нарцисс уже «свой парень», оде-
тый в современный для художника 
костюм, автор будто показывает: смо-
трите, я люблю себя, как и многие из 
вас. Профессор О.В. Строева в моно-
графии подмечает важный для дан-
ной статьи факт: «В эпоху Ренессанса 
боги начали постепенно превращаться 
в людей» [3, c. 36] 

Сейчас же намечается обратная тен-
денция. Люди стараются «превратить» 
себя в богов посредством визуальной 
идеализации и «сочинения» своей 
повседневности ради яркого поста. Даже 
в самые тяжелые моменты своей жизни 
авторы профилей стремятся сохранить 
внешний блеск, то есть, грубо говоря, 
даже страдать красиво. И тут нужно 
снова обратиться к классике, а точнее к 
классицизму.

В классицизме у Пуссена тот же 
Нарцисс хоть и изображен умирающим, 
но без лишней драмы, в позе спокойного 
сна. Надо отметить, что для той эпохи 
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был характерен акцент на внешнее: 
на телесную и материальную сторону, 
а не на внутренние переживания. Что 
наблюдается и сейчас в эпоху цифровой 
культуры.

На протяжении всей истории живо-
писи внешнее и внутреннее в изо-
бражении всегда конкурировало. 
Психологические портреты Ренессанса 
сменились барочными с их акцентом 
на статусные регалии и внешние зави-
тушки. Создавая свой фотопортрет в 
соцсетях, современный человек стара-
ется сделать себя классически краси-
вым и барочно статусным. 

В эпоху Нового времени в дело вме-
шалась техника, а именно появилась 
камера-обскура – оптический ящик 
для получения изображения, прообраз 
современного зеркального фотоаппа-
рата. Есть версия, что первым ее при-
способил для рисования Леонардо да 
Винчи. Правда сам художник не говорит 
об этом как об отдельном изобретении. 

Через 150 лет устройству Леонардо 
придали мобильность и, главное, усо-
вершенствовали линзой. Объект на 
бумагу переносился за счет небольшого 
деревянного ящика с зеркалом, установ-
ленным под углом, который проецировал 
изображение на матовую горизонталь-
ную пластину. Такую «камеру-обскуру» 
использовал в работе Ян Вермеер.  
В период «позднего реализма» (конец 
XIX в.) мастерство художников, наконец, 
позволяет им не просто искусно изобра-
жать то или иное телесное бытие, но и 
через видимое пространство проникать 
в невидимое. То самое «внутреннее я» 
начинает проглядывать через внешнюю 
оболочку. 

Но сегодня реальный герой не 
актуален. Переживания и перипетии, 
а значит слабость и нарушение иде-
альности образа, равно и профиля, не 
входят в сферу интересов уверенного 
и технически продвинутого пользова-
теля, творящего миф о себе. Тут необхо-
димо вспомнить высказывание Алексея 
Лосева о том, что: «Миф – это не идеаль-

ное понятие и также не идея и не поня-
тие. Это и есть сама жизнь» [6, c. 42].

Создание мифа о себе действительно 
становится жизнью для многих совре-
менников, они уже и сами не замечают, 
где есть «я» подлинный. Подписчики 
профиля или YouTube-аккаунта того 
или иного современного сетевого героя 
получают «Нарцисса Караваджо», кото-
рый «свой парень» только в рамках про-
думанного образа. Создатель профиля 
уверен, что произвести впечатление он 
может только так.

О впечатлении как о самоцели, впро-
чем, задумывается не только совре-
менный «художник» своего цифрового 
автопортрета, так было и когда на смену 
реализму с его правдой в живописи при-
шел импрессионизм. Он научил худож-
ника визуализировать чувственное 
восприятие, тогда как модернизм стал 
дробить тела, как это делал Сальвадор 
Дали в своем Нарциссе. 

«Суть метаморфозы – в превращении 
фигуры Нарцисса в огромную каменную 
руку, а головы – в яйцо (или луковицу). 
Дали использовал испанскую поговорку 
“Луковица в голове проросла”, что обо-
значает навязчивые идеи и комплексы. 

Это означает, что художника (а за 
ним и зрителя) уже интересует не 
только внешность, но и то, что в голове 
у человека»1..

«Метаморфозы» – одна из самых 
откровенных работ художника. В своей 
поэме о Нарциссе, написанной как 
раз к этой картине, Дали восклицает: 
«Знаешь, Гала (а впрочем, конечно зна-
ешь) это – я. Да, Нарцисс – это я»2.

Развитие психологии, исследо-
вание человеческой психики, изуче-
ние свойств мозга радикально меняет 
представление человека о собственном 
«я». Зигмунд Фрейд говорил о том, что 

1 Феномен Дали [Электронный ресурс] // Вирт. 
журн. «Искусство. Зеркало истории». URL: 
https : //utahch .blogspot .com/2011/12/blog-
post.html?ysclid=lnh8yh2vv3550921721 (дата 
обращения: 17.06.2023).

2 Сальвадор дали: метаморфозы нарцисса, полотно 
и поэма о нем [Электронный ресурс]. URL: https://
nuclearprocess.livejournal.com/20999.html (дата 
обращения: 17.06.2023).
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внутри человека живет несколько пер-
сонажей: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». Все 
они – элементы психики и так же орга-
ничны, как разные органы организма [7, 
c. 270-272]. Фрейд отмечал: «Я прежде 
всего телесно; Оно представляет собой 
не только некое существо, имеющее 
поверхность, но и само есть проекция 
этой поверхности. Восприятие для Я 
играет ту роль, какую в Оно отводится 
влечениям. Я репрезентует то, что можно 
назвать разумом и рассудительностью, 
в противоположность Оно, содержащему 
страсти» [7, c. 273-274]. Рассмотрев вза-
имодействия между структурами «Я» 
и «Оно», Фрейд переходит к «Я-идеалу», 
или «Сверх-Я».

Эта структура дифференцирована 
от «Я» и в меньшей степени связана  
с сознанием. Именно бессознательность 
«Сверх-Я» является нововведением  
в теории Фрейда. Можно предположить, 
что «Сверх-Я» как отражение внутрен-
них и скрытых устремлений человека, 
его страхов отвечает за формирование 
образа, к которому он стремится, соз-
давая в том числе свой профиль или 
виртуального двойника. «Сверх-Я» 
освобождает от комплексов и наделяет 
чертами, которые он хотел бы иметь  
в реальной жизни.

Человек буквально по частям раз-
бирает и исследует себя, а потом, как  
в конструкторе, собирает вариант, более 
совершенный визуально и, как ему пред-
ставляется, внутренне. В профиле могут 
указываться не только выдуманные дан-
ные (возраст, место жительства и место 
работы), но и несуществующие отноше-
ния, не посещенные места и даже не 
случившиеся события. В эпоху постмо-
дернизма и деконструкции «фрагменты 
себя» складываются в любой последо-
вательности по желанию их создателя.

Культура неотделима от медиакуль-
туры. В эпоху, которую О.В. Строева 
в своей книге называет «даблпост» 
[3, c. 41-44], человек полностью сращи-
вается с экраном и виртуальной реаль-
ностью и уже сам верит, что созданный 
им «двойник» он и есть. Это наглядно 

иллюстрирует скульптура Фергуса 
Малвани «Нарцисс и эхо». Здесь герой 
уже настолько продублирован и размно-
жен, что его личность теряется в беско-
нечном потоке репродукций. 

В одном из своих научных материа-
лов автор данной статьи уже касалась 
того факта, что «пользователи соцсетей 
тратят огромное количество времени, 
сил и средств на поездки ради удач-
ного селфи и сочинения своей жизни. 
В Интернете есть масса возможно-
стей для создания воображаемых “я” 
и помещения их в любые желаемые 
обстоятельства» [8, с. 116].

О.В. Строева в работе «Метафизика 
постсовременного произведения искус-
ства» отмечает, что сейчас, в эпоху рас-
цвета цифровой культуры, происходит 
возвращение человека к состоянию 
мать-дитя, он утрачивает собственное я 
и откатывается к недифференцируемо-
сти, то есть мифологическому состоя-
нию сознания [9, c. 15]. И тут необходимо 
еще раз вспомнить А.Ф. Лосева, который 
подчеркивал, что «миф – не есть бытие 
идеальное…» [6, c. 42], впрочем, совре-
менный человек пока этого не осознал.

Позволим себе процитировать 
некоторые выводы, полученные ранее  
в прежних публикациях: «Проводя все 
больше времени в Интернете, беско-
нечно модернизируя и копируя свой 
профиль в разные социальные сети, 
перенося в виртуальное пространство 
свой круг общения, человек рискует 
«умереть» для жизни реальной. Иными 
словами, в эпоху цифровой культуры 
река Нарцисса – экран гаджета, а влю-
бленная в него нимфа Эхо – беско-
нечные воспроизведения улучшенной 
версии себя» [8, с. 116]. И далее: «Тут 
важно напомнить, что Эхо пыталась 
завоевать любовь Нарцисса воспроиз-
ведением фрагментов его речи (из-за 
проклятия богини Геры она могла лишь 
повторять последние слова людей), но 
безуспешно» [8, с. 116]. 

Эффект оказался диаметрально 
противоположным, что позволяет сде-
лать вывод: чем больше человек копи-
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рует себя, тем дальше он уходит от 
себя в жизни и тем меньше любит себя 
реального. 

Маршалл Маклюен, характеризуя 
ситуацию Нарцисса, отмечал, что «тот 
приспособился к собственному расши-
рению (во вне) и превратился в закры-
тую систему» [10, c. 50]. По мнению 
философа: «Нарцисс не понимал, что 
отражение – это он сам!» 

В отличие от античного героя, созда-
тель своего портрета в соцсетях пре-
красно понимает, что переносит в цифру 
именно себя и сознательно маскирует 
свои визуальные недостатки, а также 
скрывает стороны своей жизни, кото-
рых стесняется. Иными словами, своего 
виртуального двойника современный 
человек помещает в идеальные, выхо-
лощенные условия и наделяет, воз-
можно, не присущими ему в жизни, но 
очень желаемыми чертами характера 
и внешности.

Французский философ Жак Деррида 
говорит об «эффекте мерцания между 
присутствием и отсутствием, где озна-
чаемые и означающие постоянно рас-
падаются и вновь соединяются в новых 
комбинациях» [11]. Нечто подобное 
происходит и при создании цифрового 
образа, когда вроде бы совершенно кон-
кретный образ, максимально похожий на 
реально существующего человека, тем не 
менее образует некую новую сущность, 
отличную от оригинала. Получается, что 
подписчик профиля встречается уже не 
с подлинным Бытием в его хайдеггеров-
ском понимании, а получает улучшен-
ную копию, сконструированную с той 
или иной долей мастерства. В итоге он 

остается в плену выдуманного образа, 
который воспринимает как подлинную 
сущность. 

Жиль Делёз писал, что «симулякр 
воздействует как костюм или маска» 
[12, c. 60]. И в данном случае происходит 
мимесис (подражание искусства дей-
ствительности), а точнее, как указывает 
в своей монографии «Метафизика пост-
современного произведения искусства» 
О.В. Строева, «психомимесис», то есть 
многоуровневая симуляция, имеющая 
в своей основе и экзистенциальное, 
и технологическое, и рыночное. Причем 
последнее очень важно, ведь создава-
емый в цифровом мире образ должен 
успешно продаваться. 

Авторы, изучающие развитие кине-
матографа, также фиксируют, что «сти-
рается повседневно-онтологическая 
граница между игрой и серьезным 
делом… ликвидируется безопасная дис-
танция между фантазией и действитель-
ностью», а «эволюционные процессы 
киноискусства привели к тому, что 
стерли грань игрового и документаль-
ного кино» [13, c. 95]. 

Симбиоз с техникой, неуловимость 
границ реального и придуманного 
внутри одного образа – то, что пыта-
ются осознать сейчас авторы продукта 
в Интернете и на телевидении. Уже поя-
вились шоу, где вместо реальных героев 
на сцене поют аватары, и неизменный 
зрительский интерес к подобным про-
ектам говорит о том, что аудиторию, 
а точнее ее самую молодую часть, уже 
невозможно привлечь традицион-
ным (реальным) контентом и реаль-
ным героем с подлинной драматургией 
его жизни.
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THE CHANGE IN BODY-SPATIAL SENSATION OF MAN IN THE CONTEXT 
OF DIGITAL CULTURE

The overabundance of visual information 
in modern media culture has completely 
devalued the bodily existence of a person, 
there are practically no sacred zones and 
forbidden topics any more. Another trend is 
limiting the territory of a person’s existence 
to a smartphone or computer screen. 
Whether consciously or not, social networks 
users distance themselves from reality, 
creating a new self and their own world, 

different from the existing one. The author 
of the article is making an attempt to find 
the answer to what is happening to bodily-
spatial sensations in the conditions of media 
communications by means of the methods 
of psychology and cultural studies.
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