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Аннотация
Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении феномена новой 

искренности как разновидности новой этики и его проблематизации в от-
ношении к обществу потребления. Является ли так называемая новая ис-
кренность действительно качественным изменением человеческой чув-
ствительности общества XXI века в глобализированном мире или, напро-
тив, становится очередным товарным знаком, где знаки естественности 
успешно коммерциализируются?

Для реализации поставленной цели был проведен генеалогический 
анализ понятия «новая искренность». Затем были использованы метод се-
миологического анализа и герменевтика телесных знаков для того, чтобы 
продемонстрировать искусственность самого понятия «естественность». 
Также проведена критика теории репрезентативности, на которую опира-
ется новая искренность, как точное внешнее отражение внутренних про-
цессов.

В результате исследования было выявлено, что представители но-
вой искренности встроены в капиталистическую логику коммуникаций. 
На различных примерах, в частности из блогосферы, были выявлены зна-
ки естественности и искренности, которые успешно коммерциализируют-
ся в современном шоу-бизнесе и блогосфере. В частности, выявлено раз-
личие эпатажа в шоу-бизнесе представителей «старой» и «новой» этики – 
Леди Гаги и Эшли Холзи. В первом случае эпатаж – это тщательно проду-
манная часть сценического амплуа, во втором случае – следствие, вызван-
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ное аффективным поведением звезды как проявлением «новой искренно-
сти». На примере видео из повседневности корейской K-рop группы BTS 
было установлено, что успешный монтаж создает у поклонников ощуще-
ние жизни кумиров «как на ладони», в то же время оттуда изъяты такие важ-
ные аспекты повседневности, как, например, сексуальная жизнь. 

Теоретическая значимость данного исследования заключается в по-
пытке отрефлексировать новые культурные тенденции, которые разво-
рачиваются в современном обществе. Практическая значимость исследо-
вания заключается в возможности применения представленных выводов 
для саморефлексии и формирования ясного взгляда на мир, в котором 
мы живем.

Ключевые слова: новая этика, новая искренность, метамодернизм, те-
лесность, общество спектакля, общество потребления, Бодрийяр.
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Abstract
The purpose of  this article is to examine the phenomenon of  the ‘New Sin-

cerity’ as a kind of  new ethics and its problematisation in relation to the consum-
er society. Is the so-called ‘New Sincerity’ really a qualitative change in the human 
sensibility of  21st century society in a globalised world, or, on the contrary, is it 
becoming another trademark where signs of  naturalness are successfully com-
mercialised?

A genealogical analysis of  the concept of  New Sincerity was carried out in 
order to realise the objective. Semiological analysis and hermeneutics of  cor-
poreal signs were then used to demonstrate the artifi ciality of  the notion of  
‘naturalness’ itself. A critique of  representational theory, on which the New 
Sincerity relies as an accurate external refl ection of  internal processes, was also 
undertaken.

The study revealed that the representatives of  the New Sincerity are embed-
ded in the capitalist logic of  communication. Using various examples, particu-



168                       Идеи и идеалы  2024 • Том 16 • № 1, часть 1 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

larly from the blogosphere, the signs of  naturalness and sincerity that are suc-
cessfully commercialised in contemporary show business and the blogosphere 
were identifi ed. In particular, the difference between the showbiz epatage of  
the ‘old’ and the ‘new’ ethics of  Lady Gaga and Ashley Halsey was revealed. In 
the fi rst case, the outrage is a well-considered part of  the stage persona, in the 
second case, it is a consequence caused by the affective behaviour of  the star 
as a manifestation of  the New Sincerity. Using the example of  a video from 
the everyday life of  the Korean K-Pop group BTS, it was found that successful 
editing creates a feeling of  the idols’ life ‘as if  in the palm’ for the fans, at the 
same time it removes such important aspects of  everyday life as, for example, 
the sexual life. 

The theoretical signifi cance of  this study lies in the attempt to refl ect on the 
new cultural trends that are unfolding in contemporary society. The practical sig-
nifi cance of  the study lies in the possibility of  applying the fi ndings to self-refl ec-
tion and the formation of  a clear view of  the world in which we live.

Keywords: new ethics, New Sincerity, metamodernism, corporeality, perfor-
mance society, consumer society, Baudrillard.
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Введение

В своей борьбе с модернизмом постмодернистски ориентированные 
авторы создавали произведения с разоблачительным пафосом, стремясь 
уничтожить суггестивность больших нарраций. Многие десятилетия твор-
ческая элита производила культурные продукты в режиме цинизма, иро-
нии, пародийности; происходило «постоянное пародическое сопоставле-
ние двух (или более) «текстуальных миров» [11, с. 222], чтобы потребитель 
не оказался под чарами произведения и мог сохранить свою критичность. 
Постмодернистская мысль – это разочарованная философия, полная скеп-
тицизма и релятивизма.

При переходе в XXI век культурный климат изменился: цинизм и иро-
ния породили скуку и бессмысленность.  Возник запрос на преодоление 
ситуации постмодерна, выраженный в желании соединить человеческие 
полярности жизни: сомнение и надежду, эмоцию и отстраненность, иро-
нию и искренность. В индустрии развлечений стали появляться артисты, 
которые отказывались включаться в капиталистические отношения и вы-
страивать отчужденный сценический образ. Они стали транслировать 



Идеи и идеалы  2024 • Том 16 • № 1, часть 1                   169

И.Ю. Романов, А.А. Торопова. Нечестные знаки новой искренности   ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ

идею естественности и искренности, а также заявлять, что не боятся по-
казывать свои эмоции и демонстрировать повседневную жизнь в социаль-
ных сетях. Сторонники так называемой старой и новой этики оказались в 
противоположных лагерях в отношении проявления искренности. Пока-
зательным стал случай с блогером и тиктокером Даней Милохиным, кото-
рый, участвуя в шоу «Ледниковый период», решил уйти из него, когда ему 
перестало это приносить удовольствие: «Я должен признаться, что, к со-
жалению, покинул шоу, потому что устал. Мне не хватает сил, я не вижу 
смысла в этом, я считаю, что всё нужно делать с любовью, а если любви 
нет, то нет и смысла. Я люблю Женю, люблю Авербуха, никого не хотел 
подводить, но не могу обманывать свое сердце» [6]. В своем исследовании 
феномена новой искренности в медиапространстве мы воспользовались 
семиологическим анализом, чтобы дать интерпретацию проявлений ис-
кренности как знаков культуры.

Настоящая статья – попытка проблематизировать феномен новой ис-
кренности: действительно ли это выход из ситуации отчуждения общества 
спектакля и прорыв к честным человеческим взаимоотношениям, или, на-
оборот, это новый виток капиталистических отношений, где трансляция 
искренности становится желаемым товаром?

Генеалогия феномена новой искренности

Концептуализация процесса борьбы с отчуждением в глобализирован-
ном мире выражена в актуальных в медиасфере терминах «новая этика» и 
«новая искренность». Генеалогически термин «новая этика» возник в аме-
риканском культурном котле. Его предложил Эрих Нойманн в книге «Глу-
бинная психология и новая этика» (1949), в которой идея «нового» вос-
принимается как замена старой, конвенциональной модели этики, осно-
ванной на принципе принятия большинством этических норм и правил. 
Несостоятельность конвенциональной модели аргументируется историче-
скими условиями первой половины ХХ века, когда государство выступало 
носителем метанарратива, что подверглось критике в философских рабо-
тах постмодернистов. Конвенциональная модель привела к легитимиза-
ции фашистских и нацистских учений в межвоенный период [17]. Взамен 
конвенциональной модели Нойманн предложил иную, базирующуюся на 
высокой степени индивидуальной ответственности, в основе которой ле-
жат собственные чувства субъекта и безусловная ценность жизни и досто-
инства личности каждого. 

Интеллектуалы возобновили разговор о потребности в обновлении эти-
ки на фоне растущей глобализации и развития средств массовой коммуни-
кации, в том числе сети Интернет. Культурные революции 1960–1970-х го-
дов также заставили поднять вопрос о необходимости изменения этики в 
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постколониальном мире. Как верно отметил А.А. Гусейнов, «новой была 
этика Иисуса Христа, этика Нового завета, которая соединяла людей раз-
ных племен перед лицом единого Бога. Новой была демократическая этика 
Нового времени, которая уравнивала представителей разных сословий как 
граждан одной республики. Новой была также коммунистическая этика, 
которая бралась сплотить всех людей в единую братскую семью» [8, с. 91]. 
И возникает вопрос: насколько точно отражает термин «новая этика» те яв-
ления, которые происходят в обществе?

В XXI веке глобализация устанавливает небывало тесные связи меж-
ду мировоззренчески и аксиологически различными общностями, что по-
буждает искать новые формы для бесконфликтной межкультурной ком-
муникации. Так вырабатывается модель определенных правил поведения 
в сети, строящаяся на концепции ненасилия, комплементарности, плюра-
лизме, инклюзивности, равноправии [19]. Возникает идея, что есть некое 
общее чувственное восприятие несправедливости, которое не требует чет-
кой артикуляции единых критериев. Но остается вопрос: насколько обо-
снованы разговоры о возникновении качественно новой этики при значи-
тельном изменении социального устройства. В статье мы постараемся от-
ветить на этот вопрос, а на данном этапе важно зафиксировать декларатив-
ный характер новой этики.

В качестве развития новой этики критик Джим Коллинз в 1993 году 
ввел термин «новая искренность» в своем эссе «Универсальность в 90-е го-
ды: эклектическая ирония и новая искренность» [26, с. 242–264]. Объек-
том его критики выступают фильмы, использующие «эклектичную иро-
нию», заигрывающие со зрителем посредством постмодернистского дис-
курса иронизирования и деконструкции, но не предлагающие ничего вза-
мен. Фильмам, использующим подобную жанровую форму, он противо-
поставляет фильмы, выражающие серьезное отношение к этическим и мо-
ральным вопросам и стремление избавиться от налета постмодернистской 
иронии и вернуться к первоистокам «чистого» восприятия ценностей. Воз-
вращение к наивному восприятию идей такими, какие они есть на самом 
деле, Коллинз и называет «новой искренностью».

Предлагаем такое рабочее определении новой искренности: это комму-
никативная публичная ситуация, в которой есть актор признания и актор, 
оценивающий признание с точки зрения его честности.

Семиологический подход к знакам новой искренности

Идейно интенция новой искренности ясна: необходимо преодолеть 
разные типы отчуждения между людьми и самим собой. Но как реализу-
ется эта идея на практике? С одной стороны, этот феномен получает мас-
совый характер, и в обществе есть запрос на искренность. Она, согласно 
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Ю. Хабермасу, является важным аспектом успешной коммуникации, кото-
рая нарушается, если адресаты не имеют убеждений и предметов веры [22]. 
Л. Триллинг считает, что искренность связана с согласованностью меж-
ду словами и чувствами, совпадением внутреннего намерения и внешнего 
действия [29]. В теории коммуникации П. Грайса искренность коррелиру-
ет с подлинностью и приверженностью истине [7]. 

С другой стороны, эти рассуждения игнорируют, а не преодолевают 
критически те исследования, которые провели философы-постмодерни-
сты. В частности, психоаналитик Ж. Лакан и представительница пост-
структуралистского течения мысли Дж. Батлер на разных основаниях кри-
тиковали реалистическую идею о существовании внутреннего, которое 
можно внешне точно выразить.  Остановимся на воспроизведении логиче-
ских размышлений Батлер. Она ввела важный термин, который радикаль-
но противопоставил себя субстанциальному подходу и эссенциализму, – 
перформативность. Развивая логику рассуждений Фуко о захваченности 
субъекта в сеть властных дискурсов, Батлер отмечает, что наша самоиден-
тичность конструируется непрерывно, постоянно пребывая в телесных и 
коммуникационных практиках, обрамленных дискурсами, которые фор-
мируют нашу субъективность: «Субъекция состоит как раз в этой фунда-
ментальной зависимости от дискурса, который мы никогда не выбираем, 
но который парадоксальным образом дает начало нашей деятельности и 
поддерживает ее» [4, с. 15]. 

Человек живет в обществе, которое перформативно творит реальность, 
в том числе телесность и идентичность человека. Телесность – это система 
отношений между физическим телом и культурными знаками [21]. Пере-
живания также являются перформативными, так как не существует ника-
кой идентичности за пределами внешних актов, но такие акты создают ил-
люзию стабильной идентичности.

По сути, постструктуралисты заявляют, что человеческая идентич-
ность – это конструкт. Но идея конструирования антропологического из-
мерения распространена и за пределами постмодернистской парадигмы: 
«По мере взросления личности социальное настолько прорастает в него, 
что все движения человека представляются “естественными”, едва ли не 
данными “от природы”. Однако обращение к разным сообществам пока-
зывает, что движения тела у них различны. Иными словами, каждое обще-
ство производит свои “техники” действий и взаимодействий» [2, с. 55–56].

Р. Барт рассматривает реальность через призму мифологического как 
ансамбль знаков. Если рассматривать смысл знака в рамках постструкту-
ралистской традиции, то он существует в отношении между означающим 
и означаемым, причем означаемым выступает не реальность par exellence, 
ведь она является недоступной. 
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В связи с этим Барт предложил принцип семиологического анализа, 
который помогает выделить два уровня восприятия всякой вещи (в том 
числе тела и медиаобраза): денотативный, который отражает тело вещи, 
и коннотативный, который на семантическом уровне показывает то, как 
вещь включена в систему культуры. Второй уровень отражает особую ло-
гику существования, отличную от технического предназначения.

Медиапространство конструирует особый образ вещи, который нара-
щивает коннотативное содержание, но в силу своих особенностей медиа-
среда кажется репрезентативной, не привносящей ничего дополнительно-
го в транслируемые образы. В интервью журналу Playboy канадский медиа-
теоретик М. Маклюэн ввел термин «нарциссический наркоз», зафиксиро-
вав синдром, при котором человек не замечает психогенных и социальных 
последствий новых технологий. В результате происходит изменение сен-
сорного восприятия и самовосприятия, которое сам человек не способен 
заметить, и поэтому свои переживания воспринимает как «естественные», 
а не культурно и технически обусловленные [16]. Из этого можно сделать 
вывод, что в культуре всегда возникают знаки, которые отсылают к означа-
емому, в частности, искреннему переживанию.

Аффект – знак искренности

Блогинг – это разновидность шоу, которое потеснило формализованное 
телевидение. Телевидение изначально позиционирует себя как искусствен-
ное образование, как социальный институт, где субъект телесности людей, 
находящихся в кадре, всегда является коллективным (продюсеры, режиссе-
ры, гримеры, стилисты и прочие). В XXI веке новая искренность приобре-
ла медийную форму в лице медиаселебрити или интернет-знаменитостей. 
«Понятие “интернет-знаменитость” относится ко всем медиафигурам (лю-
дям, сетевым персонажам, животным), достигающим известности и попу-
лярности в интернете. Эта известность может быть достигнута благодаря ис-
полнительскому мастерству, скандалу, положительному или отрицательному 
вниманию, может быть постоянной и преходящей, монетизируемой или нет» 
[12, с. 120]. Самой популярной площадкой для ведения блога является видео-
хостинг YouТube. Блогер или микроселебрити, находясь вне институциона-
лизации, на экране симулирует естественность: «если традиционные знаме-
нитости дистанцируются от своей аудитории, то микроселебрити получают 
и наращивают свою популярность благодаря поддержанию постоянной свя-
зи с подписчиками и зрителями. Во-вторых, в то время как традиционные 
знаменитости известны своим исполнительским мастерством или талантом, 
известность микроселебрити зависит от способности убедительно трансли-
ровать свою неотредактированную жизнь, представать перед аудиторией в 
качестве “реальных” людей с “реальными” проблемами» [12, c. 121]. 
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Блог позиционируется как реалистическое произведение. Реализм – 
идея, противоположная конструктивизму, декларирующая демонстрацию 
объективной реальности, и блог способен отразить ее фрагмент, «непо-
средственно» передать живые эмоции. Сфера блогинга интересна в дан-
ной проблематике тем, что суть микроселебрити состоит в конструирова-
нии и поддержании образа обычного человека, принципиально не отли-
чающегося от своей аудитории. Публичное тело обрастает микрожеста-
ми, которые семиологически становятся знаками искренности, честности, 
правдивости. «Означивание – неотъемлемое свойство человеческого тела» 
[14, с. 46].

Например, девушка, опирающаяся головой на руку, транслирует рас-
слабленность, которая невозможна, например, на телевидении: невоз-
можно представить телеведущую Екатерину Андрееву в прямом эфире в 
подобной позе, так как этот жест совершенно недопустим в данном кон-
тексте. Подобные микрожесты вводят аудиторию в модус «искренности». 
Интенсивные эмоции (смех, плач, мат, повышение голоса, шутки, широ-
кие жесты) стали знаком неконтролируемости себя в положительном клю-
че: человек не держит в себе переживания, а делится ими с миром. Практи-
чески аффекты становятся синонимами искренности. 

В качестве примера приведем канал «Настя Ивлеева», аудитория ко-
торого ценит видеоблогера Ивлееву за естественность и раскрепощен-
ность [25]. Ее быстрое переключение от серьезных интонаций со спокой-
ным лицом до смеха с зажмуриванием глаз становится знаком естественно-
сти и выражает многообразие мира – от минорного до мажорного настро-
ения. В схему коммуникации Ивлеевой со своей аудиторией вписаны эмо-
циональные качели: девушка сначала говорит что-то серьезно со спокой-
ным лицом, но как только «выстраивается» ее четкий образ: заботливой, 
обеспокоенной, серьезной, задумчивой, – внезапно происходит его декон-
струкция, девушка громко смеется и иронично реагирует на собственные 
слова, и образ рассыпается. Любая нравоучительная речь Ивлеевой может 
быть сразу же ею и обсмеяна: ведь как только нарастает серьезность, на-
ращивается отчужденность образа от собственного Я. Видеоблогер остро 
ощущает это состояние и часто выходит из роли, навязанной обстоятель-
ствами, чтобы вернуться в ситуацию искренности, выражаемую через аф-
фект –  смех, повышение голоса и бурное выражение различных эмоций, 
означивая для зрителей свою подлинность: «не существует пристанища в 
виде тела, которое не было бы проинтерпретировано в значениях, прису-
щих данной культуре» [3, с. 308].

В коммуникации с другими людьми ракурс также выбирается как будто 
спонтанно – съемка может быть совершена от первого лица, в режиме сел-
фи, от третьего лица. Так возникает динамичность источника зрительско-
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го взгляда и вызывает эффект паноптикума – когда зрителю кажется, что 
ему видно всё, и он находится в ситуации всеобзорности, это зачастую так-
же трактуется как искренность, жизнь «видна как на ладони». 

Для того чтобы понять, как медиапосредники влияют на выражение 
искренности, приведем пример для наглядности. В одном из блогов Ивле-
ева встречается с Милохиным [24]. Происходит двойной гиперреалисти-
ческий кульбит: они, встретившись, крепко обнимаются, и камера в руках 
Анастасии с разных сторон фиксирует момент объятий, зритель близко 
наблюдает это, через эмпатию подключаясь к этому действию. Но про-
цесс вовлечения зрителя усиливается еще больше, когда Ивлеева, обнимая 
друга, шутливо приближает свое лицо к камере и говорит полушепотом: 
«крыса», указывая на Милохина, тем самым устанавливая контакт со зрите-
лем и делая друга предметом коммуникации.  Формируется двойственная 
личность: и искренность, и игра одновременно.

Медиа, по Маклюэну, всегда является амплификатором, т. е. расшири-
телем чувственности человека. Границы телесности блогера расширяют-
ся. По аналогии с тем, что Маклюэн писал о доме: «Жилище как кров есть 
расширение наших механизмов контроля температуры тела, то есть наша 
коллективная кожа» [16], можно порассуждать об экране, который стано-
вится индивидуальной кожей блогера в медиапространстве.

Виртуальная телесность расширяется, включая в себя визуальность 
экрана, сам медианоситель и взгляд зрителя. Коллективный зритель оказы-
вается влиятельнее отдельного друга. Если границы медиателесности рас-
ширяются под взглядами миллионов телезрителей, то для отслеживания 
размеров своей популярности блогеру важны цифры. Камера взращивает 
медийный фюсис, преломляя личность блогера.  Подглядывающий пере-
нимает знаки, меняет габитус, чтобы стать таким же. Знаки естественности 
тиражируются и распространяются через трансляцию коллективным со-
циальным телом. 

Этот ансамбль средств порождает особый жанр документального ги-
перреализма, которому присуще обостренное, сконцентрированное вни-
мание к повседневности и прочим явлениям действительности, трансли-
рующее приватное, интимное, неформализованное, правдивое. Ж. Бо-
дрийяр охарактеризовал эстетику гиперреалистического направления как 
«создание несуществующего посредством точного отображения реальных 
объектов» [5, с. 97]. 

Блогинг стал формой нового натурализма. Демонстрация того, что 
обычно скрыто, интимных процессов, которые может наблюдать близ-
кий человек, подруга, парень, муж или жена (от чистки зубов до ор-
ганизации кухонных полок), а также того, как проходит фото- или 
видеосъемка, – всё это соответствует принципу порнографичности, 
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сформулированному Бодрийяром: «Порнографична познавательная 
установка, в соответствии с которой он полностью лишает(ся) “тайны”. 
Иначе говоря, невидимого, – в первую очередь в самом себе» [18, с. 18]. 
Этот принцип усиливается с помощью монтажа, который позволяет 
создать ритм чередования основного сюжета и обнажения побочных 
ветвей, через вставку неудачных моментов (например, зачастую исполь-
зуют отбивку черно-белым фильтром), отвлечения на шум от соседей/
на домашних питомцев, пояснения и прочее. Этот принцип формиру-
ет гиперреалистичную телесность до уровня пор на поверхности кожи 
лица.

Поэтому апофеозом новой искренности являются блогеры и знамени-
тости, которые на видео демонстрируют то, как они умываются, не стесня-
ются показывать прыщи и воспаления на лице, делают селфи с красным 
потным лицом после интенсивной физической нагрузки и т. п. 

Можно дать такое рабочее определение новой искренности: это ком-
муникативная ситуация между человеком, выражающим свое Я, и публи-
кой, причем человек оценивает этот поступок как такой, в котором внеш-
нее соответствует внутреннему. По сути, проявления новой искренности 
тесно связаны с актом признания, когда все субъекты находятся во взаим-
ных отношениях: «Субъект признания одновременно становится его объ-
ектом: он дает признание и в этот же момент претендует на признание в 
качестве признающего лица. Однако если признающий не получает ста-
туса, то и сам акт признания недействителен, поскольку нарушен принцип 
взаимности» [13, с. 92]. Признание искренности невозможно без участия 
другого – признающего субъекта.

Эпатаж представителя старой и новой этики

Эпатаж как социокультурный феномен, проявля ющийся в форме пу-
бличного акта, который должен произвести ошеломляющий эффект на 
публику, известен довольно давно. В начале ХХ века, в годы генезиса но-
вых форм восприятия искусства, он часто применялся как элемент, проти-
вопоставляемый традиционно устоявшимся нормам поведения. Сущност-
ной характеристикой эпатажа является его целеполагание, которое разде-
лено на два независимых аспекта: внешний, заключающийся в потребно-
сти привлечь внимание к актору, и внутренний, содержащий в себе ин-
тенцию к донесению определенного послания, при верном истолковании 
которого сам перформанс обретает смысл иного порядка. Необходимым 
условием для признания действия эпатажным является слом устоявшейся 
нормы поведения, который осуществляется посредством перформанса – 
особого целенаправленного действия в определенном месте и времени, 
содержащего коммуникацию между художником и зрителем. Таким обра-
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зом, эпатаж выступает как объект исследования этики и эстетики и подни-
мает вопрос об интерпретации морально этических устоев.

В современной медиасфере эпатаж является отличительной чертой 
знаменитостей. Так, исполнительницы конца нулевых и конца десятых 
годов XXI века, Леди Гага и Холзи, привлекают внимание к своему твор-
честву посредством эпатажа, через перформансы, яркий внешний вид, 
публичные заявления и тексты песен. Леди Гага известна своими эпатаж-
ными тематическими нарядами: это костюм лобстера во время посеще-
ния ресторана, костюм из волос, костюм пешки, а также костюм, полно-
стью сделанный из мяса [30]. Но это является лишь формой внешнего 
проявления эпатажа, которым в современном гетерогенном мире удивить 
публику и привлечь к себе внимание на долгое время крайне сложно или 
почти невозможно.

Главным инструментом репрезентации выступает удивление вплоть 
до шокирования. Систематичность использования такого приема говорит 
о четко продуманной имиджевой кампании, в которой Гага выступает глав-
ным объектом внимания, и за ней закрепляется образ экспериментатора, 
готового на всё для привлечения внимания публики. Используемые обра-
зы не оторваны от контекста происходящего мероприятия, часто стилиза-
ция под определенный образ эклектично собирает в себе перформатив-
ные маркеры стиля с использованием различных, не используемых в при-
вычном формате материалов.

Внешний образ дополняется содержательной частью текста песен, в 
которых рефлексируемо поднимаются темы смерти, моды и знаменито-
стей на продажу [28]. Если проанализировать текст песни Paparazzi, мож-
но увидеть внутреннюю суть эпатажа Леди Гаги. Песня начинается со слов 
«We are the crowd We’re c-coming out», где «мы» указывает на гомогениза-
цию субъекта, готовящегося к определенному действию. После перечис-
ления внешних элементов имиджа звезды субъект определяет свое Я в 
строчке «Cause you know that baby I». Двойственность «одного» и «мы» для 
папарацци обозначается через мерцающий режим, определяющий новый 
ток власти, которая осуществляется над лишенной субъектности звездой. 
Этот текст является результатом рефлексии исполнителя, в котором при-
вычная негативная коннотация папарацци заменяется на комплемен-
тарную, но с элементами сарказма и гиперболизации: «Baby there’s other 
superstar». Исполнительница выходит за границы традиционного воспри-
ятия папарацци, как если бы романтический персонаж пел песни не о сво-
ей возлюбленной, а о своих врагах, и эта особенность выбора адресата 
определяет внутреннее содержание эпатажного имиджа Леди Гаги.

Холзи внешне использует ту же модель: часто меняет свой внешний 
вид, делает разноцветные прически, бреет голову налысо. Однако если в 
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случае с Гагой эпатаж рассматривается как форма слаженной маркетинго-
вой кампании, основанной на публичном статусе певицы, то Холзи объ-
ясняет смену имиджа внутренним ощущением. Если в 2015 году она обри-
ла голову в знак солидарности с цветными женщинами, а также с целью 
самоопределения, то в 2022 году мотивом выступала банальная усталость 
от привычной прически [31]. Частью репрезентации певицы выступает де-
монстрация послеродовых изменений, также показывающих ее «такой, ка-
кая она есть» [27]. 

Этот вид репрезентации наиболее интересен, так как он деконструиру-
ет классическое представление о публичной личности как о недосягаемом 
идеале. Для звезд 90-х и нулевых характерным являлось сокрытие недостат-
ков фигуры или особенностей тела, таких как шрамы после операций или 
после родов. Однако течение «бодипозитив», зародившееся в горниле вто-
рой волны феминизма 1960-х – 1990-х годов, подготовило почву для при-
нятия недостатков тела среди звезд. Примерно в 2012 году произошел зна-
чительный рост популярности социальных сетей, появилась возможность 
репрезентации повседневной жизни. В сумме с ростом движения борьбы 
с дискриминацией это создало сферу публичного признания через показ 
себя «настоящего».

Если эпатаж Леди Гаги проявляется в иронизирующей критике сло-
жившейся системы взаимодействия звезды и остальной медиасферы, то 
тексты Холзи отмечены предельно ясной артикуляцией несогласия с по-
стоянным нахождением в прицеле софитов. Так, в песне «Castle» описы-
вается усталость молодой звезды от постоянного внимания: «Sick of  all 
talking; Sick of  all this noise; Tired of  all fl ashing; Sick of  being poised; And 
my open», от необходимости соответствия устоявшемуся образу знамени-
тости, который состоит из маркеров успеха в границах вертикальных отно-
шений с медиасферой: «Already choking on my [greatness]».  «I’m headed for 
castle; They wanna make me their queen; And there’s an old sitting on throne; 
that’s saying that I probably shouldn’t be so mean». В этом фрагменте текста 
критикуется сложившаяся корпоративная система, в которой менеджеры 
и продюсеры выстраивают подходящую имиджевую кампанию звезды 
на основе текущего запроса потребителя, регламентируя четкий набор 
дозволенных действий и выражений, тем самым лишая знаменитость права 
на самоопределение.

В обоих случаях внимание публики привлекает выход звезды за 
рамки привычного образа селебрити, постоянная метаморфоза и игра 
со стилем. Однако если у Гаги эти изменения являются частью про-
думанного маркетинга, Холзи, вызывая тот же эффект, открыто арти-
кулирует несогласие с текущим устройством медиасферы и потреби-
тельским отношением к искусству и автору. Борьба выражается в смене 
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референта эпатажа с корпоративного на индивидуальный, базирую-
щийся на внутреннем ощущении и чувствах. Эпатаж представителя но-
вой искренности является только следствием, он появляется постфак-
тум, а не является первопричиной. Новая форма репрезентации знаме-
нитости в лице Холзи основана не на вертикальных отношениях с пу-
бликой, в которых звезда занимает место «священного монстра», а на 
горизонтальных, в которых знаменитость ничем принципиально не от-
личается от своих поклонников. 

BTS: искренность как дорогостоящий товар

Одним из инструментов для решения задачи демонстрация «жизни 
без прикрас» является монтаж: сборка видео по замыслу режиссера-мон-
тажера.  «Монтажная форма как структура есть реконструкция законов 
мышленного хода» [23, с. 79]. С помощью монтажа формируется единая 
картина мира: дискурс и телесность друг друга подкрепляют, создавая 
единство продукта: «Всякое целенаправленное складывание, сопоставле-
ние кусков, кадров, слов, букв, фраз, образов – как прямое, так и вооб-
ражаемое – есть акт смыслообразования в процессе передачи информа-
ции» [20, с. 26]. 

Полученный продукт с помощью искусного монтажа оказывается на-
столько суггестивным, что заставляет поверить в видео как в реальность. 
Это стало основой для создания одного из самых успешных современных 
проектов шоу-бизнеса – группы BTS.

Открытием последнего десятилетия в музыкальной индустрии можно 
считать корейские группы, имеющие десятки миллионов официальных 
поклонников. Релизы композиций этих групп сопровождаются массовым 
сбоем работы серверов видео- и музыкальных хостингов. Корейская поп-
музыка, или К-рор, впервые прогремела в 2012 году, когда исполнитель 
PSY с песней Gangnam Style вошел в мировые музыкальные чарты. В по-
следующее десятилетие в Южной Корее при поддержке государства ак-
тивно развивалась индустрия К-рор, которая была поставлена на произ-
водственный поток посредством создания специализированных школ зна-
менитостей – «айдолов». Однако группы из Южной Кореи не становились 
мировыми и оставались на уровне локальной известности.

Причиной непопулярности являлась стилистика, избранная южноко-
рейскими продюсерами, референтом которой являлась американская поп-
культура с акцентуацией на маркерах успеха и стилистике «гламурного гетто». 
Попытка обратить на себя внимание западного потребителя посред-
ством узнаваемых знаков не привела к успеху, так как эту нишу занима-
ли артисты США. Затем корейская музыкальная индустрия совершила по-
пытку репрезентировать этнорегиональную идентичность исполнителей 
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через соединение корейской культуры с западным звучанием, и это тоже 
не дало ожидаемого результата.

Первым успешным длительным проектом стала группа BTS, которая 
предложила слушателю композиции, основанные не на репрезентации 
собственного успеха и важности, а на тематике поиска себя, своей иден-
тичности, борьбы с различного рода предрассудками и стереотипами. 
Так, маркетинговый модус BTS предлагает войти в режим честности и ис-
кренности между слушателем и исполнителем. В текстах отсутствует про-
позиция классической модели успешности; на концертах и за кулисами 
исполнители придерживаются горизонтальной формы иерархии в отно-
шении фанатов, всячески показывая дружелюбие кумиров к своим слуша-
телям.

В своих тематических шоу (RUN BTS, BTS in the soop и др.) они де-
конструируют образы «священного монстра», в которых представали 
знаменитости прежних поколений. Деконструкция образа происходит 
посредством помещения исполнителей в ординарные и бытовые усло-
вия, что является медийным трендом в обществе спектакля [9, с. 111]. Их 
отличительной чертой является то, что не происходит разрыва образа 
в модусе звезды и простого человека. Это хорошая иллюстрация идеи 
Агамбена, который отчасти предсказал в своей книге «Грядущее сообще-
ство» такое состояние культуры, в котором антропологический образ пе-
рестанет претендовать быть чем-то бóльшим: «Теперь человеческое тело 
не походит больше ни на Бога, ни на тело животных, но – лишь на дру-
гие человеческие тела» [1, с. 49].

Однако подобные маркеры искренности использовались и ранее. 
Что же выделяет BTS на фоне других исполнителей? Удачная и проду-
манная маркетинговая кампания, которая базируется на интериоризации 
социального запроса в подлинности. Мировой успех группы косвенно 
доказывает сложившееся кризисное состояние общества, уставшего от 
культиндустрии и общества спектакля, от разрывов в образе знаменито-
стей в публичном пространстве и в жизни. Тексты песен не артикулиру-
ют борьбу с текущим устройством мира, они основываются на пропо-
зиции веры в личные качества индивида: «실수와 눈물 속에 we just go; 
So what 멈춰서 고민 하지마». Это, в свою очередь, подтверждает идею 
текущей тенденции к защите субъектности, борьбе с отчуждением в 
глобализированном гетерогенном мире, где поиск нового стимула для 
потребления является одной из главных задач позднего капитализма 
[10, с. 59].
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Заключение

Если коллективный субъект телевидения формирует имидж ведуще-
го, то на YouTube-канале блогер позиционируется через демонстрацию 
повседневности, собственных идей и чувств. Ему дозволяется расширять 
объем публичной телесности, демонстрируя интимную/приватную сфе-
ру: любые бытовые ситуации, прием пищи в кадре, рассказ о секретах, об 
ошибках и успехах. Речь в режиме признания, coming out, становится под-
видом искренности. Ведь задача конструирования блогерского контента – 
это создание иллюзии минимизации дистанции между блогером и зрите-
лем. Блогеры, у которых нет специализированной или профессиональ-
ной идентичности, снимающие видео о своей повседневности, позицио-
нируют себя максимально естественно и обрастают знаками искренности. 
Но само по себе название «новая искренность» говорит не о трансфор-
мации чувствительности людей.  Она не является качественно новой: 
с позиций платоновской модели идеи вечны, и у человека не возника-
ет новых чувств, обновленной свободы, обновленного равенства. Сло-
во «новый» в капиталистической системе становится частью маркетинга, 
который способен количественно оценивать даже качественные явления. 
Так новые состояния и переживания овеществляются, ведь идея перестает 
отличаться от вещи в данной потребительской разметке. Новая искрен-
ность становится очередным товаром в обществе спектакля, более изо-
щренным, так как ars totum requirit hominem. Общество спектакля уста-
ло от откровенных манипуляций звезд шоу-бизнеса, их нарочитой эпа-
тажности и коммерциализации творчества. И требуется новый вид шоу, 
построенного на знаках искренности – дилетантизме, инфантильности, 
телесной раскрепощенности и эмоциональности, психической несдер-
жанности.

Селебрити – это воплощение желаний аудитории. В рамках новой 
искренности главной ценностью становятся естественность и непрофес-
сионализм, которые транслирует современное поколение медиаперсон. 
С помощью киномонтажа создается иллюзия максимально полной де-
монстрации настоящей жизни звезд группы BTS. Эффект Кулешова по-
могает скрыть важные аспекты личной жизни, в частности сексуальной, 
как если бы их ни существовало. Можно заключить, что поклонников 
волнует искренность, но не истина: они не хотят узнать полную правду 
о своих кумирах. Новая искренность – это социальная реакция на товар-
но-денежные отношения людей в обществе потребления, но она сама 
стала успешным товаром, запустив новый виток отчуждения в обществе 
спектакля.
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