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и предметы быта, созданные городскими ремесленниками на протяжении не 

менее трехсот лет и более. 
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СКАРИФИКАЦИОННЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ МОДИФИКАЦИИ: 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ И ЗНАКОВО-

СИМВОЛИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

На всех этапах развития человечества важную роль в процессах 

коммуникации и межличностного познания играли скарификационные телесные 

модификации, под которыми мы будем понимать «процесс и результат 

целенаправленного нанесения нательного изображения посредством нарушения 

целостности кожных покровов специальными инструментами с использованием 

вспомогательных веществ (например, краски для татуировки или воспаляющих 

составов в процессе скарификации)» [3, с. 80]. 

Многими исследователями, в том числе М. Б. Медниковой, был отмечен 

факт широкого распространения скарификационных телесных модификаций и их 

наличия у большинства известных этносов [5, с. 15]. Именно поэтому первые 

системные исследования скарификационных телесных модификаций проводились 

в контексте принадлежности их обладателей к определенной этнокультурной 

общности. 

В результате преобразований культурной среды происходили не только 

значительные изменения в системах подобных визуальных кодов, но и в системе 

правил и норм по регуляции межгрупповых отношений и взаимодействия 

индивида с внешним миром: в частности, для древних людей была характерна 

мифологизация всех сфер жизнедеятельности. По мнению К. Леви-Стросса, в то 

время миф выступал в качестве своеобразного способа восприятия окружающей 

действительности, который помогал индивиду в процессах коммуникации, 

анализа и классифицирования [9]. 

Развивая идеи К. Леви-Стросса, Г. Б. Бедненко отмечал, что в первобытных 

племенах и традиционных обществах мифы и ритуалы выступали в качестве 
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способа выделения индивида из природного мира [1]. Следовательно, 

скарификационные телесные модификации как возможный результат ритуальных 

практик могли репрезентировать включенность индивида в пространство мифа 

либо выход за его границы. Однако в архаическом обществе, которое 

функционировало и развивалось в условиях веры в высшие силы, где индивид 

применял на практике собственные эмпирические знания, данный феномен не 

имел практического применения и был частью сугубо ритуального действа. Эта 

характеристика скарификационных телесных модификаций актуальна и сегодня: 

любой знак, символ или сюжет в нательном изображении несет в себе оттенок 

неосознанного мифологического значения. 

В дальнейшем мифы в рамках своих основных функций предоставляли 

человеку защиту, очерчивали границу между познаваемым Космосом и 

непознанным Хаосом, а также предоставляли индивиду различные испытания, 

напоминавшие ему, что он человек, а не животное или стихийное существо [1, 

с. 44]. Другими словами, первой и важнейшей функцией телесных модификаций 

на протяжении всей человеческой истории была функция социализации. 

Вместе с тем, влияние мифологического сознания стимулировало развитие 

множества семиотических систем, которые оказывали воздействие на индивида, 

становясь для него объективно существующей реальностью. Ярким примером 

таких систем и являются скарификационные телесные модификации [3, с. 243]. 

Согласно М. Б. Медниковой, «манипулирование с телом в древности – 

неотъемлемый атрибут человеческой культуры. Чаще всего, процедуры внешнего 

воздействия применялись при прохождении, так называемых, ритуалов перехода 

(при посвящении подростков, принятии в мужской союз, вступлении в брак, в 

знак траура)»  [5Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 4]. 

Именно на этих жизненных этапах скарификационные телесные 

модификации подчеркивали пол, возраст, принадлежность индивида к 

определенному сообществу и статус в нем. Примером может служить обряд 

инициации юношей, который проводился по достижении ими строго 

установленного возраста и предполагал нанесение на тело «священного текста», 

«неизгладимых знаков»  [5, с. 4]. Благодаря этому ритуалу юноши становились 

полноправными охотниками и воинами, а окружающие, при необходимости, 

могли определить их принадлежность к тому или иному роду. 

В зависимости от желаний и представлений человека, нанесенные 

изображения подчеркивали необходимые качества: красота, ловкость, сила, 

мужество. Таким образом, скарификационные телесные модификации стали 

выполнять идентификационную функцию, а также функции фиксации и 

трансляции ключевых ценностей, установок и событий посредством 

содержащихся в них символов и сюжетов. Вследствие этого возникла 

необходимость в знании указанных семиотических систем для организации 
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социальной жизни и прогнозирования результатов человеческой деятельности. 

По мнению Ю. М. Лотмана, знаково-символические системы не только 

служат воплощением психологического состояния индивида и его мировоззрения, 

которое отражает основные идеи, взгляды и убеждения, но также оказывают 

значительное влияние на процессы сохранения и изменения социальных 

отношений [4]. В настоящее время существует гипотеза, согласно которой 

окружающая среда оказывает непосредственное воздействие на формирование 

механизмов невербального поведения индивида. Согласно утверждению 

П. Д. Тищенко, все проявления телесности индивида «втягиваются» в контекст 

культуры, становясь в её рамках универсальным языком. 

Это «окультуривание» превращает телесность индивида в одну из 

универсальных социокультурных категорий, которая обладает знаково-

символическим воплощением. Таким образом, тело в ходе «объективизации» в 

нем индивида выступает в роли своеобразного текста, «сгустка» социальной 

памяти [7, с. 47].  

Правомерность данного предположения доказывают существующие 

устойчивые формы поведения людей, представляющих одну эпоху, одно 

объединение, один уровень культуры. Эти формы сочетают в себе 

индивидуальные (личностные) и групповые социокультурные правила, нормы и 

ценности. В каждой социальной общности, учитывая её образ жизнедеятельности, 

появляется необходимость в воспроизведении для своих представителей 

личностных качеств и особенностей их репрезентации. 

Вместе с тем, согласно мнению О. А. Шныревой, татуировки являются 

социокультурным «письмом», которое индивид использует в конструировании 

собственной реальности [8, с. 103]. В ходе данного процесса глубинный смысл 

знаков и символов может понять не только их носитель, но и человек, способный 

самостоятельно интерпретировать текст «письма». В свою очередь 

О. А. Овсянникова отмечает, что татуировка «как визуальный знак <…> 

представляет собой средство невербального общения: как информационно-

коммуникативного, так и регулятивно-коммуникативного. Значение каждого 

символа должно быть интерпретировано в зависимости от совокупности 

определенных факторов и их взаимосвязи между собой» [6, с. 82]. 

Действительно, многозначность символов является одной из 

определяющих характеристик данной культурной категории. Благодаря этому 

становится возможным коммуникационный процесс между носителем символа и 

субъектом, которому он адресован: коммуникация происходит даже при неверной 

трактовке или личностной интерпретации символического содержания. 

Это объясняется тем, что восприятие индивидом того или иного символа 

обычно происходит бессознательно: образы, которые возникают на уровне 

предчувствий и интуиции, подталкивают его к переосмыслению определенных 



740 

моментов из жизни и личного опыта. 

Подводя итог, отметим, что на протяжении всей человеческой истории 

формировались визуальные системы, которые, в рамках любой культуры, состоят 

из огромного числа знаков, наделенных символическим смыслом и 

ритуализированным значением. Знаки, претерпевая множество изменений, 

использовались не только для отражения общекультурных человеческих 

достижений, но и для сохранения информации о них в виде символов. 

В свою очередь, знаки и сюжеты, используемые в скарификационных 

телесных модификациях, со временем перестали быть пассивным изображением в 

рамках мифологической картины мира, расширив свою функциональную 

значимость и превратившись в источник информации о личностных особенностях 

и скрытых характеристиках своего обладателя.  

Вследствие чего, для современного этапа развития культуры характерно 

повышение интереса исследователей к изучению скарификационных телесных 

модификаций как семиотических систем, поскольку социокультурные и знаково-

символические компоненты, составляющие основу таких систем, продолжают 

играть роль информационно-коммуникативных посредников, способствуя 

процессам передачи и хранения необходимой для конкретного общества 

информации. 
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