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Аннотация. В статье рассматривается, как киборганическая идентичность 
представлена в кинематографе XXI века. Для анализа взят франко-
бельгийский фильм «Титан» (2020) режиссера Жюлии Дюкурно. В качестве 
метода используется феномен «взгляда» (англ. „aze“, фр. „le regard“). 
В первом разделе статьи выделяются специфические характеристики 
концепта «киборг», описанного Донной Харауэй в эссе «Манифест 
киборгов», а также в феминистских и постгуманистских исследованиях. 
Киборг — гибрид человека и машины. Он является существом, 
соединяющим оппозиции природного и технического, мужского 
и женского. Сближение с другими через различие, а также ситуативность 
знания являются характеристиками идентичности киборга. Во втором 
разделе рассматриваются основания для использования теории взгляда, 
которая сегодня является одной из наиболее актуальных в исследованиях 
кино. Проводя параллель со стадией зеркала Лакана, исследователи 
кино устанавливают связь взгляда и идентификации смотрящих, 
создателей и персонажей в пространстве фильма. В частности, Лора 
Малви выдвигает положение о том, что классические голливудские 
фильмы сняты с позиции взгляда мужского субъекта и приходит к выводу 
о пассивной роли женских персонажей в качестве объектов мужского 
желания. В третьем разделе определяется специфика взгляда киборга 
на примере анализа боди-хоррора «Титан» (2020). Киборганическая 
телесность главной героини Алексии проявляется в андрогинности, 
сексуальном и генетическом соединениях с машиной. Обретение семьи 
(«племени») главной героиней, ее нечеловеческая мораль и практики 
заботы в фильме являются теми характеристиками, в которых опознается 
ее киборганическая идентичность. Ужас, который в боди-хоррорах 
обусловлен запредельной трансформацией тела, в рассматриваемом 
фильме определяется тем, что он воспроизводит аппарат зрения 
субъекта-киборга.

Ключевые слова: постгуманизм, идентичность, киборг, взгляд, женский 
взгляд, боди-хоррор
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Abstract. The article examines the cyborg’s identity in the 21st century cinema. 
The French-Belgian film Titane (2020) by Julia Ducournau is taken for analysis 
as an example of the cyborg gaze. The phenomenon of “gaze” (English “aze”, 
French “le regard”) is used as a method. The first section of the article describes 
the specifics of the cyborg concept theorized in A Cyborg Manifesto by Donna 
Haraway, as well as in feminist and posthuman studies. A cyborg as a human/
machine hybrid is a creature that connects various oppositions: natural/
technological and male/female. Situated knowledge and affinity with others 
through difference are the features of the cyborg identity. The second section 
of the article explores the rationale for the use of the gaze theory in film 
studies. Adopting Jacques Lacan’s mirror stage, cinema theorists draw 
a connection between the gaze and the identification of spectators, film 
creators and characters in the film domain. In particular, Laura Mulvey 
theorizes that classical Hollywood cinema is shot from the male subject 
perspective and comes to the conclusion that female characters have passive 
role as objects of the male desire. The third section of the article determines 
the specifics of the cyborg gaze in the body horror Titane (2020). The heroine 
Alexia has cyborg corporeality, which is manifested in androgyny, as well 
as sexual and genetic connection with machine. The heroine’s finding of a family 
(‘kin’), her inhuman ethics and her caring practices are the characteristics 
that define her cyborg identity. Fear in body horror films is caused by extreme 
physical transformation, and in the motion picture under study fear stems 
from replicating the visual apparatus of the cyborg subject.

Keywords: posthumanism, identity, cyborg, gaze, female gaze, body horror

Идея о существовании киборгов часто ста-
новилась вдохновением для кинематографистов. 
«Бегущий по лезвию» (1981) Ридли Скотта и его 
продолжение, аниме «Призрак в доспехах» (1995) 
Мамору Осии и многие другие киноленты изо-
бражали мир будущего человечества. В XXI веке 
проект киборга не утратил актуальность. Данная 
статья представляет собой попытку рассмотреть 
киборга со смещенного фокуса боди-хоррора, 
представленного фильмом «Титан», с целью 
доказательства того, что фильм показывает 
субъективную перспективу киборга. Для этого 
необходимо определить специфику идентич-
ности киборга, описанную теоретиками пост-
гуманизма. Постгуманисты переопределяют 
место человека в отношениях с другими видами, 
извлекая его из центра, и считают проект чело-
века незавершенным. Предполагается, что сле-
дующей ступенью развития станет постчеловек. 
Именно им и является киборг.

Идентичность киборга
Киборг — это сущность, обладающая по-

граничной и изменяющейся идентичностью. 

Донна Харауэй использует метафору киборга, 
гибрида человека и машины, в своем эссе «Ма-
нифест киборгов». «Киборг воплощает вымысел 
и живой опыт, меняющий то, что считается 
женским опытом в конце XX в. Это борьба 
на жизнь и на смерть, но граница между научно-
фантастическим вымыслом и социальной ре-
альностью — оптическая иллюзия» (Харауэй 
2005, 324). 

Среди особенностей идентичности киборга 
можно выделить следующие аспекты. Киборг 
является проектом феминистской эпистемоло-
гии, преодолевающим различные бинарные 
оппозиции (человеческого — животного, куль-
турного (технического) — природного), пост-
гендерным существом. У киборгов также нет 
общей генетики, и они не могут объединяться 
по признаку родства.

Чела Сандовал (Chela Sandoval), теоретик 
постколониального феминизма, отмечает, что 
в отношениях киборга с другими индивидами 
большое значение играет различие. Это связано 
с невозможностью объединения всех (женщин) 
в одну группу в силу отсутствия у всех (женщин) 
единого опыта. При этом различие служит как 
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инструмент для сближения с другими (Sandoval 
2000, 169). 

Также Харауэй вводит понятие ситуативно-
го знания. Познающий всегда находится в некой 
позиции и не может смотреть на познаваемый 
мир из ниоткуда. Ситуативность определяется 
как наличие места и тела, в котором находится 
субъект. Тогда можно говорить об ответствен-
ности за знание (Харауэй 2022, 250).

«Расщепленная и противоречивая самость — 
именно та самость, которая может исследовать 
позиционирования и нести ответственность, 
выстраивать рациональные разговоры и фанта-
стические грезы, меняющие историю, и участво-
вать в них» (Харауэй 2022, 254). Идентичность 
киборга, находясь на границе всевозможных 
дихотомий, позволяет ему смотреть с разных 
точек зрения. Таким образом, примечание раз-
личий дает возможность создавать общности 
и союзы, которые основаны на разных опытах 
и опираются на практики заботы.

Если фактическое соединение человека с ком-
пьютером или машиной все еще является фан-
тастическим будущим, то идентичность киборга 
как онтологического и политического субъекта 
уже воплощается. В реальности к идентичности 
киборга наиболее близки индивиды, принадле-
жащие к различным видам аутсайдерства: ген-
дерного, расового, классового (Агамалова 2019, 
3). Примером киборганической идентичности 
может служить черная женщина.

Теория взгляда в кинематографе
В статье будет предпринята попытка иссле-

довать, как киборганическая идентичность 
воплощается в кинематографе XXI века. В ка-
честве метода исследования будет использова-
на теория взгляда. Исследования взгляда в ки-
нематографе получили свое распространение 
со второй половины XX века и связаны с пси-
хоаналитической теорией. Взгляд (точнее «при-
стальный взгляд» с французского «le regard» 
или английского «the gaze») в кино может быть 
представлен тремя типами: камера и то, что она 
снимает, взгляд зрителя перед экраном, а также 
взгляд персонажей, смотрящих друг на друга 
и происходящее перед ними в пространстве 
фильма (Малви 2000, 294). 

При попытке объяснить работу взгляда в ки-
нематографе теоретики кино проводят аналогию 
со стадией зеркала, описанной Жаком Лаканом. 
Под стадией зеркала подразумевается процесс 
наблюдения ребенком себя в зеркале в младен-
ческом возрасте (6–18 месяцев). Младенец 
присваивает зеркальный образ, и это становит-

ся первичной идентификацией (Лакан 1998, 137). 
Как замечает Жан-Луи Бодри, при просмотре 
кино зритель переживает процесс двойной 
идентификации. В данном процессе зеркало 
заменяет киноэкран. Зритель в первую очередь 
принимает позицию субъекта видения, в случае 
кино это позиция кинокамеры (Гапова, Усмано-
ва 2000, 281–282). При этом сама камера тоже 
субъективна, она может отражать точку зрения 
режиссера или репрезентировать персонажа. 
Принимая позицию смотрящего (камеры), зри-
тель идентифицирует себя тем действующим 
лицом, точку зрения которого она отражает. 
«Таким образом, идентификация представляет 
собой не сознательное желание зрителя ото-
ждествить себя с тем или иным персонажем 
на экране, а результат структурной диспозиции 
взглядов» (Герасименко 2017, 45).

Фокусирование на взгляде в анализе кино 
поднимает и другие вопросы, связанные с ген-
дером, расой, идеологией и т. д. (Fuery 2000, 6). 
В частности, Лора Малви использует психоана-
литической подход и рассматривает, как мужской/
женский гендер проявляет себя в киноповество-
вании. В своем эссе «Визуальное удовольствие 
и нарративный кинематограф» Малви утверж-
дает, что в классическом голливудском кинема-
тографе зритель оказывается в позиции муж-
ского субъекта. Женские образы в фильмах 
представлены как объекты желания мужских 
персонажей или мужского зрителя (Малви 2000, 
288–289). Хотя положения теории Лоры Малви 
подвергались критике, ее работа внесла вклад 
в развитие феминистской теории кино (Allen 
2004). В противовес «мужскому взгляду» ис-
следовательницы ввели понятие «женского 
взгляда» (англ. «female gaze») в кино. Женский 
взгляд характеризуется не только реверсией 
субъектно-объектных отношений в фильмах, 
изображая женщин как активных действующих 
лиц, но также включает кино, созданное жен-
щинами и иллюстрирующее женский опыт. 
Примером такого кино служит одобренный 
критиками «Портрет девушки в огне» (2019), 
написанный и снятый Селин Сьяммой (Scateni 
2020)1. Фильм повествует об отношениях худож-
ницы и девушки, портрет которой она рисует. 

Взгляд киборга в фильме «Титан»
В данном разделе статьи будет предложен 

анализ фильма «Титан»2. Целью последующего 

1 Кинолента получила награду Каннского кинофестиваля 
за лучший сценарий.

2 В 2020 году фильм получил Золотую пальмовую ветвь 
Каннского кинофестиваля.
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анализа является доказательство того, что фильм 
репрезентирует идентичность киборга. Кино-
лента французского режиссера Жюлии Дюкурно 
снята в жанре боди-хоррора. Герои боди-хорро-
ров или органик-хорроров обычно добровольно 
или насильственно переживают различные телес-
ные трансформации. Это специфическое на-
правление в популярной культуре, в котором 
страх зрителя сопряжен с потерей контроля над 
телом (Чукуров 2017, 37). 

Стоит также отметить, что фильм снят жен-
щиной-режиссером, что важно для рассмотре-
ния репрезентации идентичности киборга в филь-
ме. Проект киборга сформирован с опорой 
на феминистскую теорию. Дюкурно представ-
ляет отличный от предыдущих фильмов о ки-
боргах фокус зрения. В ее кинокартине феми-
нистский киборг представлен не в окружении 
утопического научно-фантастического будуще-
го, а в реалиях современного мира.

«Титан» рассказывает историю о танцовщи-
це стриптиза Алексии. Главная героиня фильма 
обладает гибридной физиологией киборга. Ее 
влечет к машинам, и эта связь усиливается в ходе 
повествования фильма. Так, в начале фильма 
маленькая Алексия, попадает в аварию, после 
которой ей в голову вживляют титановую пла-
стину. Покидая больницу, Алексия бежит обни-
мать машину, в которой пострадала. Взрослая 
же Алексия испытывает сексуальное влечение 
к машинам и даже вступает с ними в сексуаль-
ные связи. Соединение технического (в данном 
случае машинного) и природного в героине 
проявляется в фантастической беременности. 
Протекая естественным путем, она сопрово-
ждается противоестественными признаками. 
Алексия пытается травмировать себя с целью 
прервать беременность, однако ей это не уда-
ется. Тело девушки меняется, из ее груди на-
чинает течь машинное масло, а под кожей ее 
живота оказывается титановая утроба. В конце 
она рожает младенца-гибрида с титановым  
позвоночником. 

Кинолента иллюстрирует слова Харауэй 
о том, что «киборг оппозиционен, утопичен 
и совершенно лишен невинности» (Харауэй 
2005, 325). В первой половине фильма Алексия 
убивает людей, в том числе своих биологических 
родителей, которых она запирает в горящем 
доме. Это свидетельство того, что Алексия ли-
шена нравственности. Если принять, что Алек-
сия является киборгом, то применять к ней 
нормы человеческой морали невозможно.

Помимо соединения машинного и природ-
ного, Алексия также преодолевает мужскую/
женскую бинарность. Она пытается скрыться 

от полиции, поэтому притворяется Адрианом, 
давно пропавшим без вести мальчиком. Она 
обматывает себя тугими бинтами, которые по-
могают ей скрыть живот и грудь, бреет голову 
и ломает свой нос. Отец Адриана, капитан 
спасательной бригады Винсент сразу признает 
в девушке своего сына. Винсент без требования 
каких-либо объяснений и вопреки здравому 
смыслу принимает Алексию за своего сына 
и заботится о ней, несмотря на генетическое 
и гендерное несоответствие. Затем и сама Алек-
сия начинает проявлять заботу в отношении 
к Винсенту. Для Алексии, обладающей иден-
тичностью киборга, родство не имеет значения. 
Они с Винсентом образуют связь, руководству-
ясь постчеловеческими практиками и опираясь 
на различие. Герои переживают то, что Донна 
Харауэй определила бы как «создание племени» 
(Харауэй 2016). 

Винсент берет Алексию в помощь на вызовы, 
где она помогает ему реанимировать женщину. 
Знание Алексии можно охарактеризовать как 
ситуативное и сопряженное (впервые в опыте 
героини) с ответственностью за жизнь другого.

Именно субъективная киборганическая точ-
ка зрения делает фильм странным и пугающим 
для зрителя. Физические трансформации, пере-
живаемые героиней, создают эффект органик-
хоррора. Это, например, звуковые эффекты 
расчесываемой и рвущейся кожи Алексии, под 
которой находится титан.

Подводя итог, можно утверждать, что имен-
но агентность Алексии как киборга определяет 
повествование в «Титане». Идеи о гибридной 
идентичности киборга, описанные Донной Ха-
рауэй, остаются актуальными по сей день. Фильм 
Дюкурно предлагает отличную от предыдущих 
женскую кинорепрезентацию киборга, упор 
в которой сделан не на технологическую со-
ставляющую, а на исследование субъектности 
гибрида человека и машины. Для этого фокус 
фильма смещается с научно-фантастического 
на хоррорный. Постчеловеческая мораль и по-
ведение персонажей, телесная кибограническая 
трансформация представляют взгляд киборга 
в фильме.
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