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Говоря о теле и татуировке можно утверждать, что в данном контексте тело
выполняет роль полотна для искусства. Тело является средой для эстетики и креатива,
в которой пересекается природный материал для создания искусства (то есть само тело)
и интересы обладателя тела (хозяин тела) и художник (создатель татуировки на теле).
С помощью тату каждый может окультуривать свою среду, также как и создавать декор
для своей квартиры. В каком то смысле тело тоже можно причислить к среде. Татуировка
дополняет её обладателя и поддерживает его окружающий мир.

Подход к татуировке в современном мире фигурирует как явление нормальное,
символически осмысленное, одна из форм перманентного изменения тела в современном
обществе. Выбирая маркировку своего тела, таким образом, изменяется опыт физического
" я " человека и имеет значительный потенциал для изменения социального взаимодей-
ствия.

Если же исследовать литературу, сфокусированную на татуированных нару-
шителях закона, в данном случае татуировка представляется, как явление рациональное,
даже здоровое, посредством которого индивидуум отлично справляется с "болью лишения
свободы". Татуировка представляет один из различных способов, которым заключенный
подтверждает членство в защищенном сообществе, утверждает независимость от гнету-
щей власти и символически восстанавливает ключевые аспекты идентичности личности,
которая была ритуально стерта во время официального оформления в исправительное
учреждение.

Изучая тело с татуировкой, можно выделить несколько подходов к пониманию
факта наличия: 1) отношение к духовным практикам - связь человека с духом через тату,
как через клятву верности, использование набитие тату с точки зрения медицинской помо-
щи; 2) патология - отклонение, не здоровое желание сделать татуировку; 3) сексуальный
подтекст - приятное чувство от процесса набивания; 4) защитная функция - блокирова-
ние неадекватного поведения и повышение самооценки; 5) эффект психического костыля -
эмоциональная зрелость, татуировка как рамка для вредных эмоций и вселение надежды;
6) склонность к насилию - связь между наличием татуировки и преступным поведением;
7) современное видение - форма изменения физического я, личностное выражение.

Говоря об исторических отсылках к изучению татуировки можно привести несколь-
ко примеров. Так например по Джеймсу Брэдли, «тату-мания» в Великобритании и США
в 1899 интересно совпала с моментом публикации Торстейна Веблена «Теория Празд-
ного Класса». [1]Веблен рассматривал моду, как расточительно форму демонстративно-
го потребления, но он ничего не говорит о татуировках - возможно, потому, что, как
предполагает Брэдли, они часто были не буквально в видимости потребления, поскольку
они были скрыты одеждой. Даже так, они по прежнему оставались вкусом «элитности».
Опытными художниками татуировки даже воспроизводятся известные произведения ис-
кусства на тела людей. А для Марго Де Мелло, современные тату-сообщества сейчас в
основном определяются элитой татуировщиков и издателей тату-журналов, [2]которые в
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первую очередь являются средним классом. Ее исследование имеет решающее значение
этого нового вида сообщества (частично построенного вокруг различных тату-конвенций и
публикациям, и частично «выдуманное») именно потому, больше не является "аутентич-
ным" тату. Она предполагает, что тату было лишено корней уходящих в рабочий класс,
чтобы гарантировать, что татуировки сейчас подходят для потребления среднего класса,
то есть «включение» подлинных субкультурных практик в доминирующие культуры.

В процессе выполнения исследования использовались общенаучные методы син-
теза и анализа, анализ научной и методической литературы. Также в рамках исследования
было проведено самостоятельное глубинное полуформализованное интервьюирование по
гайду, исследование проводилось из одной выборки по 5 человек - представители сферы
татуировки - тату-мастера. Также была проведена дополнительная серия, состоящая из
5 интервью для уточнения полученных результатов с представителями - респонденты, не
связанные с деятельностью тату-мастера, а выступающие в роли носителей татуировок.
Всего проведено 10 интервью.

Необходимость исследования данной темы обусловлена возникновением проблемы
различия взглядов касаемо татуировки в современном мире, а также изучения причин
актуальности набивания татуировки среди общественных масс и новое видение красоты.

В ходе исследования был сделан вывод, что, говоря о теле с татуировкой, на те-
кущий момент общество придерживается современного подхода, где татуировка является
формой изменения физического я, а также личностным выражением. Говоря о татуи-
ровке как о предмете тела, в современном обществе татуировка перестала иметь особое
значение и выделять человека из толпы, отличая его от остальных виднеющимся клей-
мом. Татуировка стала восприниматься в большинстве случаев как украшение тела, как
способ запечатлеть важные моменты для личности и как способ выразить творческую
натуру человека. Но среди клиентов тату-салона, остались и те, которые делают татуи-
ровки придавая им особое значение. Каждая татуировка, по их мнению, остаётся на всю
жизнь и поэтому играет важную роль. Сами тату-мастера обладают как татуировками
имеющими значение, так и татуировками для красоты. Изучая реакцию на татуировки у
близких и родственников носителей и тату-мастеров следует отметить, что большинство
из их окружения положительно реагируют на деятельность тату-мастеров и на ношение
татуировок, также они и сами обладают татуировкой, когда то позволили её сделать или
со временем смирились с фактом её наличия. Татуировка, как предмет тела, по мнению
большинства опрошенных в интервью, делает личность более счастливой и полноценной,
а также позволяет раскрыть себя и повысить самооценку. Изучая социальные практики
нанесения татуировки, можно сделать вывод, что это не самый приятный процесс, про-
исходящий с телом, так как вызывает боль и жжение. Болевые ощущения колеблются от
длительности набивания и места. Говоря о гендерном различии болевых ощущений, мож-
но заключить, что женщины переносят боль лучше, чем мужчины. Рассматривая случай,
когда со временем татуировка некоторым обладателям перестаёт нравится, татуировщи-
ки и носители сошлись на том, что подобное происходит по тому, что личность меняется
во мнении с течением лет, либо изначально татуировка была некачественно выполнена.
Некоторые говорили о том, что проблема в не удовлетворении татуировкой легко решаема,
можно просто перезабить другим рисунком. Другие же сошлись на мнении, что подобное
может произойти только с теми, кто изначально не обдуманно совершал набивание татуи-
ровки, и если человек решается на шаг сделать татуировку, то он полностью проработает
идею и будет точно уверен, что и как будет смотреться на его коже, так как это на всю
жизнь. Также в интервью был задан вопрос о моде на татуировку, в ответе на который
и тату-мастера и носители придерживались одинаковой позиции, что мода на татуировку
существует и изменяется, также как и мода на что-либо другое. Но следовать ей не стоит,
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нужно набивать то, в чём человек уверен, так как мода пройдёт, а татуировка останется.
Таким образом, татуировка в современном обществе перестала иметь особое

значение и выделять человека из толпы, отличая его от остальных виднеющимся клей-
мом. Татуировки могут отражать различия, различия во вкусах, самовыражении и рода
занятий. Мнение опрошенных о татуировке колеблется между теми, кто видит татуиров-
ки как конкретное выражение социального различия - это социальный акт - и теми, кто
видит в ней многообразное, широко распространенное и индивидуализирующее явление.
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