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Формирование префигуративной культуры вызвано становлением цифрового общества, породив-

шего потребность в передаче опыта электронных коммуникативных связей от младших к старшим 

по возрасту. Ускорение темпов социального развития приводит к тому, что адаптация к 

инновациям у старших поколений носит запаздывающий характер и связана с усвоением опыта и 

образцов поведения самого молодого поколения в культуре. Уменьшение значимости телесной 

организации в идентичности индивида происходит в виртуальной реальности. В Сети 

циркулируют чистые мысли в виде знаков, которые отличаются лишь формой и стилем. За 

экраном остаются реальные телесные характеристики. Но одновременно Сеть предполагает 

наличие особой телесности, виртуального образа, логика развития которого репрезентируется 

этапами симуляции, описывающими процесс отхода от оффлайн телесного образа индивида. 

Потеря целостности и стабильности телесной идентичности в виртуальной среде появляется не 

только в результате расхождения между сущим и желаемым, но и процессуальности желаемого. 

Нарушение стабильности телесной устойчивости наносят медицинские практики омоложения, 

поскольку в префигуративной культуре модно быть молодым. Угрозы человеческой телесности 

возникают в результате неспособности разграничения виртуальной и традиционной реальности, в 

переносе опыта конструирования желаемого телесного образа из Сети в действительность. 

Осознание угрозы существованию человеческой телесности способствует ее сохранению. 

Ключевые слова: телесная идентичность, индентификация, префигуративная культура, тело, 

виртуальный образ, трансформация телесности. 
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THREATS TO BODILY IDENTITY IN PREFIGURATIVE CULTURE 
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The formation of prefigurative culture is caused by the formation of digital society, which has generated 

the need to transfer the experience of electronic communication from younger to older people. The accel-

erating pace of social development leads to the fact that adaptation to innovations in older generations is 

of a delayed nature and is associated with the assimilation of the experience and behavioral patterns of the 
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youngest generation in the culture. The importance of bodily organization in the identity of an individual 

is diminishing in virtual reality. On the Web, pure thoughts circulate in the form of signs that differ only 

in form and style. Real bodily characteristics remain behind the screen. But at the same time, the Web 

implies the presence of special corporeality, a virtual image, the logic of whose development is described 

by the stages of simulation, which describe the process of departure from the offline corporeal image of 

an individual. The loss of integrity and stability of bodily identity in the virtual environment appears not 

only as a result of the discrepancy between the real and the desired but also as a result of the processuality 

of the desired. Bodily stability is disrupted by medical practices of rejuvenation, as it is fashionable to be 

young in the prefigurative culture. Threats to human corporeality arise from the inability to distinguish 

between virtual reality and traditional reality, in the transference of the experience of constructing a de-

sired bodily image from the network to reality. Apprehension of the threat to the existence of human cor-

poreality contributes to its preservation. 

Keywords: corporeal identity, identification, prefigurative culture, body, virtual image, transformation of 

corporeality. 
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Введение 

Идентичность приобрела проблемный характер 

лишь в обществе модерна, в котором идентич-

ность уже не дается от рождения как было 

раньше, а формируется в течение жизни. На со-

временном этапе цивилизационного развития 

наличие идентичности становится серьезной 

проблемой. Ее невозможно приобрести, иден-

тичность можно только искать. Непрекращаю-

щийся поиск того, кем индивид хочет быть, 

рассматривается «как защитная реакция чело-

века на жизнь в неопределенных условиях» 

[Богданова В.О., 2021, с. 42]. В мире «текучей 

рациональности», на перекрестке идей постмо-

дернизма и конструктивизма идентичность 

превращается в идентификацию. Причиной по-

добного метаморфоза выступает трансформа-

ция индивидуальной свободы, которая уже пе-

рестала быть путеводной звездой и ценностью, 

а стала долгом каждого. Вопрос о свободе се-

годня слышится «уже не как заданный самому 

себе, а как поставленный мрачным тоном вла-

сти, обратившейся к каждому: “ты свобо-

ден...ˮ» [Глюксман А., 2001, с. 498]. Отсюда 

следует: делай, что хочешь... Традиционная по-

становка проблемы переворачивается с ног на 

голову, идентичность не предписывается обще-

ством индивиду и уже не может рассматривать-

ся как результат индивидуальных усилий, в фо-

кусе внимания находится процесс ее достиже-

ния [Бауман З., 2005, с. 182]. Если достоинства 

ранее приобретенной идентичности меркнут в 

глазах индивида, то его задача как можно 

быстрее расстаться с «устаревшим товаром» и 

устремиться в поиски образца новой идентич-

ности, а затем и ее конструирования. Преобла-

дающей стратегией формирования идентично-

сти в индивидуализированном обществе стано-

вится игра. Согласно игровому сценарию, 

жизнь можно не раз начинать с чистого листа 

при равенстве стартовых возможностей. 

Понимание общественной жизни в качестве 

знаковой реальности позволяет определить те-

лесную идентичность как процесс манипулиро-

вания знаками, являющихся «очками», сквозь 

которые индивид воспринимает себя, окружа-

ющих, мир в целом, тем самым телесность вы-

ходит за границы физического тела индивида и 

связывает его с природным миром и социаль-

ной средой. Идентичность в качестве иденти-

фикации представляет собой дискурс, опреде-

ляющий весь спектр индивидуальной комму-

никации. Э. Эриксон отмечал важность телес-

ных параметров в создании представления о 

самом себе и восприятии себя другими, по-

скольку тело способно выразить экзистенци-

альные представления. К числу достоинств че-

ловека он относил «анатомию, историю и пер-

сональность» [Эриксон Э.Г., 1996, с. 177–178]. 
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Телесная идентичность 

Определение роли телесной составляющей в 

идентичности зависит от решения вопроса о со-

отношении Я и моего тела. Возможны три вари-

анта ответа: индивид есть тело; индивид владеет 

своим телом; тело «принадлежит» человеку со-

всем не так, как любая другая собственность. В 

первом случае человек рассматривается как 

единое мыслящее тело, а процесс познания на 

макроуровне предстает обусловленным телес-

ной организацией. Телесно-ориентированный 

подход активно разрабатывается сторонниками 

эволюционной эпистемологии [Князева Е.Н., 

2018]. Второй вариант решения проблемы исхо-

дит из утверждения Декарта, что человек не то 

же самое, что его тело. Мыслящая субстанция 

обладает способностью контролировать телес-

ную субстанцию [Декарт Р., 1914, с. 233], фор-

мирует представление о теле как о чем-то внеш-

нем, что беспрепятственно может быть подвер-

жено любым модификациям по воле индивида. 

Третий вариант выражает диалектическую по-

зицию, признающую связь сознания и тела, не 

отрицает возможных вариаций телесной органи-

зации, но очерчивает границы дозволенного. Все 

три подхода используются в построении дис-

курсов телесной идентичности, различия между 

которыми наиболее явно проявляются в их по-

следствиях. 

Актуальность исследования телесной иден-

тичности обусловлена превращением идентич-

ности в идентификацию, в поиске индивиду-

ального телесного образа и конструирование 

последнего в пространстве префигуративной 

культуры. 

Эвристические возможности 

префигуративной культуры 

Использование понятия префигуративной куль-

туры очерчивает не только поле исследования 

проблемы, но и дает возможность выявить уни-

версальные тенденции в развитии человеческой 

цивилизации. Типология культур, предложенная 

М. Мид, основана на выделении трех генераций 

в социуме и выявлении направленности комму-

никативных процессов, обеспечивающих преем-

ственность опыта между поколениями. Поко-

ленческий подход лежит в русле общей тенден-

ции отхода от понятий, описывающих общество 

модерна, к использованию универсального по-

нятийного аппарата. У Ф. Броделя в «Матери-

альной цивилизации...», у З. Баумана в «Инди-

видуализированном обществе» речь идет не о 

противостоянии классов и сословий, а о бедных 

и богатых, которые были во все времена. Анало-

гично и поколения дедов, отцов и внуков суще-

ствуют в любом обществе, в любой культуре. В 

обществе постфигуративной культуры опыт пе-

редается от старших к младшим по возрасту. 

М. Мид приводит такое сравнение: дед, качая на 

руках своего внука, знает его будущее наперед, 

которое является прошлым его отца и деда. Это 

происходит потому, что время в отсутствие кар-

динальных изменений течет медленно и свора-

чивается в круг. В обществах с кофигуративной 

культурой формируется линейное представле-

ние о времени, разрыв между поколениями при-

знается необходимым, что приводит к тому, что 

ребенок усваивает опыт не только старших по 

возрасту, но и своих сверстников. В префигура-

тивной культуре старшие по возрасту вынужде-

ны учиться у самых молодых в силу того, что 

молодежь обладает опытом использования элек-

тронных коммуникаций, какого не было и не 

могло быть у всех предшествующих поколений 

[Мид М., 1988, с. 322]. 

Формирование феномена префигуративной 

культуры вызвано становлением цифрового 

общества. В условиях жизни, когда изменения 

происходят постоянно, представители молодо-

го поколения считают это естественным, по-

скольку ни в каком другом обществе они не 

жили. Старшие по возрасту склоняются к при-

знанию того, что изменения происходят быст-

рее, чем они ожидали, адаптируются к действи-

тельности, копируя образцы поведения млад-

ших по возрасту. Электронные коммуникации, 

ставшие сегодня цифровыми, вторгались в по-

вседневную жизнь незаметно и вполне без-

обидно. Начинался этот процесс с простейших 

электронных детских игр. Первой распростра-

ненной игрой на просторах нашего отечества 

была игра «Ну погоди!» Она была доступна на 

автономном устройстве. В нее играть мог толь-

ко один ребенок, другой пребывал в роли заин-

тересованного наблюдателя. Дети, освоивших 

«Ну погоди!», играли уже в онлайн-игры «Тан-

ки» и «Герои». Когда опыт использования 

электронных коммуникаций оказался востребо-

ванным в профессиональной деятельности, са-

мое старшее поколение оказалось к этому не 
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готовым. Ситуация пандемии обострила про-

блему, учиться у собственных внуков стало 

необходимостью и делом профессиональной 

чести. Справедливости ради следует отметить, 

что однозначной прямой связи между цифро-

вой компетентностью и возрастом не наблюда-

ется. Дело обстоит несколько сложнее и зави-

сит от характера, насыщенности и эмоциональ-

ности связи между поколениями [Бекарев А.М., 

Пак Г.С., 2022].  

Идентификация, цифровизация, 

поколенческий подход 

Разделяя позицию Э. Эриксона о динамическом 

характере идентичности, ее целостности и не-

прерывности [Эриксон Э.Г., 1996], следует 

признать, что угрозы потери идентичности обу-

словлены нарушением равновесия между ста-

бильностью и динамичностью. Если стабиль-

ность дает индивиду ощущение сохранения 

своего Я во времени и в пространстве, то дина-

мичность является даром развития, изменения, 

совершенствования. Нарушение баланса дина-

мичности и стабильности означает превращение 

телесной идентичности из оплота стабильности 

в «мерцающую идентичность» [Сидорова Т.А., 

2008]. Использование концепта префигуратив-

ной культуры ориентирует прежде всего на ис-

следование опыта самого молодого поколения, 

представители которого являются полноправ-

ными «гражданами» цифрового общества. В 

таком случае их родители будут людьми с «ви-

дом на жительство», а родители их родителей 

«цифровыми мигрантами» или не-гражданами 

в цифровом мире. Образ является удачным, по-

скольку предполагает возможность перехода из 

одной категории в другую и не отрицает до-

стижения «цифрового гражданства» не-

гражданами. 

Телесность в виртуальном пространстве 

Цифровое «гражданство» начинается с умале-

ния значимости телесной организации. Тысяче-

летиями феноменологическое восприятие чело-

века начиналось с его телесности: выражения 

лица, глаз, тембра голоса, осанки, походки. Все 

остальное — наличие сознания, чувств, мыс-

лей — приписывалось человеческим воображе-

нием. Развитие электронных средств связи 

трансформировало предметную модель мира в 

информационную. В информационной реаль-

ности функции тела сведены до минимума. Не-

обходимым условием является его наличие, 

комфортное размещение в компьютерном крес-

ле и рука, управляющая «компьютерной мы-

шью», все остальное приходится на деятель-

ность чистого, не обремененного особой телес-

ностью мышления. Постмодернисткое «тело без 

органов» не является пустой фантазией. В Сети 

циркулируют чистые мысли в виде знаков, ко-

торые отличаются лишь формой и стилем. За 

экраном остаются пол, возраст, вес, рост и про-

чие телесные характеристики. Виртуальная ре-

альность игнорирует и не принимает телесный 

опыт. Но одновременно Сеть предполагает 

наличие особой телесности, виртуального образа 

[Конева А.В., 2018], логика развития которого 

описывается этапами симуляции. 

Анализируя связь знака и реальности, стоя-

щей за знаком, Ж. Бодрийяр описывает вехи 

«прощания» знака с реальностью. На первом 

этапе знак «отражает глубинную реальность», 

на втором — «маскирует и денатурализует глу-

бинную реальность». На третьем перестает со-

относиться с какой-либо вообще реальностью и 

превращается в «чистый симулякр» [Бодрий-

яр Ж., 1996, с. 35]. Виртуальный образ, «ава-

тар», первоначально создается на основе отра-

жения реальности и может быть представлен в 

виде удачного снимка субъекта. Реальный про-

тотип ограничивает творческое воображение 

индивида, но не отменяет роль сознательного 

начала. Фотография может быть сделана много 

лет назад и не отражать действительность сего-

дняшнего дня, сделана до ДТП, преобразивше-

го внешность создателя «аватара», или преоб-

разована в фотошопе. На сайте знакомств такое 

явление не редкость. Если вместо собственного 

снимка представить фото другого реально су-

ществующего человека, будет иметь место мас-

кировка реальности. Симулякр как виртуаль-

ный образ является конструктом по типу че-

ховского жениха, не имеющего аналога в ре-

альности. Интернет-пространство открывает 

небывалые просторы для «игры», в том числе с 

собственными образами. М. Хайм определяет 

Сеть как современный рай «человека играюще-

го» (homo ludens) [Heim M., 1994]. Без больших 

усилий и временных затрат в акте творческой 

деятельности в виртуальной реальности можно 

совершенствовать свою телесность, приписы-

вать себе желаемый социальный статус, вооб-
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ражаемое гражданство, возраст. Подобное 

творчество в интернет-пространстве выглядит 

на первый взгляд совсем безобидно. Личные 

страницы пользователей в социальных сетях не 

являются однородным образованием и могут 

представлять как образ, тесно связанный с ре-

альностью, так и сконструированный на основе 

культурного кода конкретного общества или 

сообщества [Wilson R.E. et al., 2012, p. 213]. 

При этом не нужно упускать из виду, что со-

зданный образ подвластен систематическому 

контролю и обладает свойством, обеспечиваю-

щим возможность его быстрой трансформации 

в зависимости от изменившегося культурного 

кода [Емелин В.А., 2017, c. 105]. Телесная 

идентичность утрачивает свою целостность, 

становится фрагментарной, отчуждается от 

своего носителя и превращается в симулякр, 

гуляющий по сети. 

Интернет-пространство есть гиперреаль-

ность, в которой молодые люди чувствуют себя 

комфортнее, чем в традиционной реальности. 

По данным социологических опросов cклады-

вается следующая картина. 74,3 % респонден-

тов чувствуют себя в гиперреальности как «ры-

ба в воде», она является для них привычной 

средой обитания. 18,5 % не так категоричны, 

поскольку ощущают себя «скорее комфортно, 

чем нет». Процент тех, кто не смог определить 

свою позицию, невелик и составил всего 4,7 %. 

Чувствуют не-комфортность виртуальной сре-

ды «скорее не комфортно, чем комфортно» 

1,9 %. Только «не комфортно» 0,6 % опрошен-

ных, которые пока не получили гражданства в 

цифровой среде [Новиков В.Г., Ковалева С.В., 

2019, с. 43]. Для большинства молодых людей 

гиперреальность выглядит привлекательнее 

оффлайн-реальности, поскольку без особого 

труда поддается корректировке, в ней нет 

предписанных трудно выполнимых ролей. Они 

не навязываются, а выбираются по собственной 

прихоти. Важным признаком комфортности 

виртуальной среды является возможность в 

любой момент прервать общение, которое пе-

рестает приносить удовольствие, простым вы-

ходом из Сети. 

Частная жизнь, выложенная на всеобщее 

обозрение, перестает быть тайной, индивиды 

обнажают свою душу без какого-либо принуж-

дения со стороны. Причем очень часто в «Ин-

тернет-пространстве» циркулирует информа-

ция не о реальном человеке, а о том, кем он хо-

чет быть, чтобы заслужить одобрение пользо-

вателей всемирной паутины. В нашем случае 

образ собственного тела заменяется образом 

идеального тела, сформированного под воздей-

ствием культурного кода. Потеря целостности 

и стабильности телесной идентичности в вир-

туальной среде появляется не только в резуль-

тате расхождения между сущим и желаемым, 

но и процессуальности желаемого. Релятивиза-

ция телесности как дискурса порождает психо-

логические проблемы идентификации, но не за-

трагивает реальной телесной организации ин-

дивида. Как отмечает Э. Рейд, «в процессе вир-

туальной коммуникации, свободному констру-

ированию подвергаются не только психологи-

ческие характеристики личности, но и гендер-

ная принадлежность, сексуальная ориентация, 

внешность. Облачаясь в заимствованные у дру-

гих атрибуты культурных ожиданий и образов, 

кибернетические личности взаимодействуют, 

исходя из внешнего облика и из принятия по-

желаний каждого о том, кем ему хотелось бы 

быть. Они не отказываются от гендера или дру-

гих атрибутов личности, а играют с ними, отде-

ляя символы от референтов из плоти и крови и 

перенося значения этих символов на своих вир-

туальных персонажей» [Рейд Э., 2005, с. 219]. 

От телесности как дискурса 

к преобразованию тела 

Реальные угрозы телесной идентичности возни-

кают в том случае, когда игровой опыт констру-

ирования телесности переносится из символиче-

ской реальности в традиционную, в результате 

чего кибернетический субъект завоевывает но-

вые ниши обитания. Причины преобразования 

телесности складываются не только в виртуаль-

ной среде, но и в реальности. В условиях префи-

гуративной культуры модно быть не взрослым, а 

молодым. Современный человек боится не 

столько смерти, сколько собственной старости. 

Ярким свидетельством являются романы Ж.-

П. Сартра «Возраст зрелости» [Сартр Ж.-П., 

2023] и А. Камю «Первый человек» [Камю А., 

2005]. Отсюда небывалая востребованность ме-

дицинских процедур омоложения. Работа по 

преобразованию и совершенствованию челове-

ческого тела является актуальной практической 

задачей: «...медицина переживает великую кон-

цептуальную революцию. В ХХ в. целью меди-
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цины было лечение больных людей. В ХХI в. 

медицина направлена все больше на усовершен-

ствование здоровых» [Харари Ю.Н., 2019, 

с. 407]. Биологи предлагают радикальный путь 

борьбы со старостью: не омоложение внешно-

сти, а омоложение всего организма на основе 

определения гена, управляющего старением 

«взрослых» стволовых клеток. 

Открытие Синьи Яманаки состояло в воз-

можности превращения «взрослых» клеток в 

индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки (induced pluripotent stem cells – i PSC) 

[Kazutoshi T, Shinya Y., 2006], о чем шла речь в 

статье 2006 г., опубликованной журналом 

«Cell». Работа стала предметом обвального ци-

тирования, поскольку вызвала большой ком-

мерческий интерес, открывающимися почти 

безграничными возможностями превращения 

соматических клеток в эмбриональные стволо-

вые клетки — i PSC [Куракова Н.Г., Цветко-

ва Л.А., 2016]. «Взрослые» клетки трансформи-

руются в стволовые под влиянием четырех 

ключевых генов, названных «факторами Яма-

наки». Омоложение клеток представляет собой 

потерю специфических характеристик, что де-

лает их способными превращаться в какие 

угодно ткани. В перспективе открытие позво-

лит омолаживать не только клетки пожилых 

людей, усиливать способность к восстановле-

нию повреждений, но и создает возможность 

омолаживать весь организм. 

Открытие Яманаки имеет огромное миро-

воззренческое значение, оно теоретически поз-

воляет повернуть биологическое время челове-

ка вспять, лишает предзаданности, незыблемой 

устойчивости всех антропологических прояв-

лений телесности, а не только возрастных. В 

этой связи возникает сложная научная и фило-

софская проблема влияния биологического 

возраста на психологический и социальный 

возраст личности. 

От омоложения тела к телу 

как к украшению 

Трансформации тела или его калечение извест-

ны с глубокой древности в виде татуировок, 

пирсинга, шрамирования и являлись элемента-

ми культурного кода архаического общества. 

Страсть к трансформации собственной телес-

ной организации, понимаемая как усовершен-

ствование или улучшение тела по собственно-

му желанию, проявляется в современном обще-

стве в виде массового распространения татуи-

рованных тел и пирсинга, которое заслуживает 

определения «новой архаики» наряду с «новой 

античностью» и «новым средневековьем». Но 

это только начало: современные технологии 

делают возможной принципиальную транс-

формацию человеческой телесности в виде со-

здания желаемого образа тела в результате 

многочисленных хирургических операций и 

иных медицинских процедур. Уникальный те-

лесный образ, созданный субъектом, разруша-

ющий традиционные представления о челове-

ческой телесности, способен шокировать и 

привлечь внимание масс-медиа. В индивидуа-

лизированном обществе телесный образ может 

служить символическим капиталом. 

Тело до эпохи постмодерна являлось важ-

нейшим фактором, обеспечивающим стабиль-

ность идентичности, позволяющим как самому 

индивиду, так и другим людям идентифициро-

вать себя в виде конкретного человека. Значе-

ние телесности преувеличивать не стоит, ее не-

достаточно для обеспечения стабильности 

идентичности. Тем более, что в современных 

условиях телесную идентичность легко изме-

нить, но отрицание значимости телесной со-

ставляющей идентичности лишено оснований. 

Существование человеческого сознания, разума 

невозможно вне телесной организации. Тело не 

является собственностью владельца, оно не от-

чуждаемо от него, хотя и подвержено транс-

формациям. 

В этой связи странным выглядит синдром 

нарушения целостности восприятия собственно-

го тела (body integrity identity disorder, BIID). 

BIID характеризуется расхождением представ-

ления индивида о том, как выглядит его тело с 

реальным физическим обликом. ВIIД ни в коем 

случае не следует смешивать с привычным 

несоответствием между желаемым и действи-

тельным. Описанный синдром сопровождается 

чувством, что какая-то часть тела глаз, рука, ухо 

являются чужими и индивид не прекращает по-

пыток от них избавиться. В конце концов он 

находит такую возможность. Отсутствие кон-

такта с телом является признаком психического 

заболевания. Здоровый человек идентифицирует 

себя с телом, чувствует его. В частности, исто-

рии о потере чувства единения со своим телом 

описаны А. Лоуэном [Лоуэн А., 1999]. Но какое 
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отношение это имеет к психически здоровым 

людям? Дело в том, что неуверенность в отож-

дествлении индивида с собственным телом 

наиболее ярко проявилась в префигуративной 

культуре, создавшей реальные возможности 

кардинального преобразования телесности. 

И.М. Дзялошинский описывает превращение 

простой привлекательной девушки Пикси Фокс 

в героиню мультфильма «Как подставить кроли-

ка Роджера» Джессику Рэббит, Перис Хермс в 

«реальную Барби из Берлина» и др. Текст со-

провождается красноречивыми иллюстрациями 

[Дзялошинский И.М., 2020], и закономерно воз-

никает вопрос, не переросла ли толерантность 

современной культуры по отношению к телес-

ным трансформациям во вседозволенность, ве-

дущую к утрате родовых человеческих качеств? 

Границы между психическим здоровьем и 

болезнью, между нормой и девиацией историче-

ски подвижны и культурно обусловлены. Реше-

ние проблемы допустимости телесных транс-

формаций в префигуративной культуре стано-

вится насущной практической задачей. Ключ к 

ее решению лежит на пути разграничения обра-

тимых и необратимых трансформаций тела. 

Ставшие привычными макияж, бодиарт, укра-

шения на теле, мода в одежде и прическах, мно-

гообразие видов маникюра являются обратимы-

ми трансформациями, их нельзя расценивать как 

повреждения тела. В префигуративной культуре 

легализуются необратимые варианты телесной 

трансформации, повреждающие тело. По степе-

ни наносимого ущерба они делятся на калеча-

щие и не калечащие. Важно не только опреде-

лить хрупкую грань между ними, но и превра-

тить ее в элемент массового телесного дискурса. 

Став знаком, дискурсом тело перестало при-

надлежать индивиду, а превратилось в носите-

ля культурных смыслов и кодов, создающих 

представление об идеальной телесной органи-

зации. Стремление к модификации собственно-

го тела порождено не желаниями и потребно-

стями индивида, а намерением продемонстри-

ровать другим «способность к абсолютному 

контролю над телесностью» [Богданова В.О., 

2021]. Произвольная, не обусловленная ходом 

биологической эволюции, трансформация тела 

в мировоззренческом контексте представляет 

собой победу духа над материей, сознания над 

телом и является современным способом само-

разрушения телесности. 

Заключение 

С утратой твердых очертаний действительно-

сти, рациональность становится текучей, а 

идентичность, в том числе и телесная, бывшая 

ранее оплотом стабильности и устойчивости, 

превращается в непрекращающийся поиск те-

лесного образа себя. Молодое поколение полу-

чило в сети невиданный ранее опыт конструи-

рования телесной идентичности в виртуальном 

пространстве, что способствовало ее превраще-

нию в дискурс, в подвижную систему знаков. 

Угрозы человеческой телесности возникают в 

результате неспособности разграничения вир-

туальной реальности и традиционной. Опред-

мечивание дискурса телесности в префигура-

тивной культуре порождает практики, обуслов-

ленные принадлежностью к одной из генера-

ций, и статусом «гражданства» в цифровом 

обществе. Диапазон практик широк: от кон-

струирования телесности компьютерной лич-

ности, через технологии омоложения до созда-

ния уникального телесного образа, разрушаю-

щего саму телесность. Вопрос о существовании 

норм и границ преобразования телесности в 

обществе префигуративной культуры является 

открытым, поскольку нормы не предшествуют 

деятельности, а складываются в ее процессе. 

Ницшеанская «злая совесть» и «честность пе-

ред самим собой» заставляют сделать неутеши-

тельные выводы. Но осознание опасности утра-

ты телесной идентичности способствует ее со-

хранению. 
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