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Аннотация. Статья посвящена анализу феномена тюремных тотемов и табу. Показано, что сов-
ременная пенитенциарная субкультура, как специфическая социорегулятивная система, охватывающая 
своим влиянием лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, характеризуется наличием сложной 
системы табу и тотемов. Исследователями пенитенциарной субкультуры неоднократно отмечалось 
сходство первобытного и тюремного сообществ. Это явление во многом связано с тем, что в услови-
ях тюремного заключения у человека происходит сужение кругозора, снижение интеллекта, изменяется 
ценностная ориентация. Актуальность исследования обусловлена тем, что, несмотря на наличие в среде 
осужденных сложной системы тюремных табу и тотемов, как основных проявлений пенитенциарной 
субкультуры, генезису и осмыслению данного феномена посвящено крайне небольшое количество научных 
работ. Целью статьи является анализ феномена тюремных табу и тотемов в пенитенциарной субкуль-
туре. В работе показано, что для образования и сохранения в тюремной среде развитой системы тоте-
мов и табу необходим определенный критический вес таких показателей, как численность тюремного 
населения и строгость условий содержания заключенных. Важную роль при этом играют также такие 
явления, присущие пребыванию в пенитенциарном пространстве, как хронический стресс, чувство стра-
ха и неопределенности. В статье раскрыты общие принципы образования тюремных тотемов и табу. 
При этом показано, что ведущими механизмами образования тюремных табу являются приемы симпа-
тической и имитационной магии. Приведены предложенные автором классификации тюремных тоте-
мов и табу. Отмечено, что приверженность осужденного определенному образу-тотему способствует 
его самоидентификации, определению места в негласной тюремной социальной иерархии, формированию 
преступной модели поведения. Приведены практические примеры тюремных табу и тотемов. Показано, 
что тюремные табу во многом связаны с существованием в социальной иерархии тюремного населения 
каст «неприкасаемых» - «опущенных» и «чучков». Акцентировано внимание читателей на жесткости 
к нарушившим тюремные табу, которая может проявляться в физическом наказании, переводе в низ-
шие тюремные касты, в ряде случаев – вынесение и осуществление смертного приговора. Практическая 
значимость работы заключается в осмыслении феномена тюремных табу и тотемов, раскрытие сути 
которых может повлиять на выработку мер, направленных на борьбу с проявлениями пенитенциарной 
субкультуры в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: пенитенциарная субкультура, осужденные, уголовно-исполнительная система, тю-
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the prisons totems and taboos phenomenon. It is shown 
that the modern penitentiary subculture, as a negative socioregulatory system is characterized by the presence 
of a complex system of taboos and totems. Researchers of the penitentiary subculture have repeatedly noted 
the similarities between the primitive and prison communities. This phenomenon is largely due to the fact that 
under conditions of imprisonment, a person’s outlook narrows, intelligence decreases, and their value orientation 
changes. The relevance of the study is due to the fact that, despite the presence of a complex system of prison 
taboos and totems among convicts, as the main manifestations of the penitentiary subculture, a very small 
number of scientific works are devoted to the genesis and understanding of this phenomenon. The aim of the 
article is to analyze the phenomenon of prison taboos and totems in the penitentiary subculture. The work shows 
that for the formation and preservation of a developed system of totems and taboos in the prison environment, 
a certain critical weight of such indicators as the size of the prison population and the severity of conditions of 
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detention of prisoners is required. An important role in this is also played by such phenomena inherent in being 
in the penitentiary space, such as chronic stress, a sense of fear and uncertainty. The article reveals the general 
principles of the formation of prison totems and taboos. At the same time, it is shown that the leading mechanisms 
for the formation of prison taboos are the techniques of sympathetic and imitation magic. The author’s proposed 
classification of prison totems and taboos are presented. It is noted that the convict’s adherence to a certain 
image-totem contributes to his self-identification, determination of his place in the prison social hierarchy, and the 
formation of a criminal model of behavior. Practical examples of prison taboos and totems are given. It is shown 
that prison taboos are largely associated with the existence in the social hierarchy of the prison population of 
castes of «untouchables». The attention of readers is focused on the harshness towards those who violated prison 
taboos, which can manifest itself in physical punishment, transfer to the lower prison castes, in some cases – the 
death sentence. The practical significance of the work is the understanding the phenomenon of prison taboos and 
totems, that can affect the development of measures aimed at combating the manifestations of the penitentiary 
subculture in places of detention.

Key words: penitentiary subculture, convicts, penitentiary system, prison totems, prison taboos, sympathetic 
magic, contagious magic, prison castes.
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Введение
Российская пенитенциарная субкультура пред-

ставляет собой уникальный культурный феномен 
[7, 19, 23]. Она характеризуется тем, что обладает 
развитой системой ритуализации и регламентации 
поведения человека в условиях ограниченного пе-
нитенциарного пространства. Представляя оппо-
зицию базовой культуре общества, являя собой 
целостную картину мира, пенитенциарная субкуль-
тура проявляется в виде набора идеалов, норм пове-
дения, жизненных ценностей, определенного стиля 
жизни и, в целом, оформленном представлении 
о смысле бытия. Ее отличительными свойствами 
являются закрытость для непосвященных, тайный 
смысл знаков и символов, жестокость во взаимо-
отношениях лиц, вовлеченных в пенитенциарную 
субкультуру, неприятие ценностей традиционной 
культуры, наличие сложного набора обычаев, сим-
волов, условностей и норм поведения [4, 5, 11, 22, 
24]. Указанные свойства позволяют отнести пени-
тенциарную субкультуру к разряду наиболее закры-
тых и агрессивных контркультур, исходя из сущест-
вующих взглядов на генез субкультур [3]. 

Присущая местам лишения свободы изоляция 
тюремного социума от внешнего мира, социальная 
депривация ведут к деградации коммуникативных 
функций к примитивным формам, что делает кол-
лективы осужденных похожими на архаические 
сообщества [6, 11, 13]. Как считают исследователи, 
указанное во многом связано и с тем, что лица, от-
бывающие наказание, в большинстве своем явля-
ются носителями маргинального мировосприятия 
[11]. Как и в примитивном социуме, вовлеченный 
в пенитенциарную субкультуру человек лишен вну-
тренней свободы, как бы растворен в «Мы» группы, 
подчинен фиксированным стандартам поведения. 
Исследователями констатируется, что в пенитен-
циарной субкультуре наблюдается своеобразный 
сплав архаического и религиозного мировосприятия 

[11], который проявляется в виде сложной системы 
специфичных для мест лишения свободы обычаев, 
предрассудков, ритуалов и символов [12]. Ученые-
пенитенциаристы отмечают как символическое 
сходство архаичного общества и тюремного соци-
ума, так и внутренние структурные их совпадения 
[15]. Указанная схожесть обусловлена тем, что обе 
эти социальные модели относятся к примитивным 
закрытым социальным системам, развивающимся 
изолированно, без связей с внешним миром.

Важной составляющей пенитенциарной суб-
культуры является то, что в ней в том или ином 
виде наблюдаются феномены тюремных тотемов 
и тюремных табу [12].

Феномен тюремных тотемов
Общеизвестно, что тотемизм характеризуется 

наличием веры в сверхъестественное родство меж-
ду объектами окружающего мира (в большинстве 
случаев – животными) и членами племени [14]. 
Согласно общепринятой точке зрения, тотем – это 
существо, предмет или явление, являющееся объек-
том почитания группы людей, которые считают его 
своим покровителем и верят в свое общее происхо-
ждение от данного объекта [18]. 

Явление тотемизма универсально. В той или 
иной форме оно встречается во всех примитивных 
культурах [9]. Каждый родовой коллектив, как пра-
вило, связывает свое происхождение с неким жи-
вотным-тотемом, имя которого он носит [21]. При 
этом члены племени стараются подражать повад-
кам и характеру животного-тотема, формируя спе-
цифичные антропологические черты. С точки зре-
ния первобытного человека для того, чтобы быть 
истинным человеком, полноценной личностью, 
необходимо максимально соответствовать мифиче-
скому первообразу тотемного животного [20].

По мнению Б. Малиновского, тотемизм имеет 
два аспекта: с одной стороны, это способ социаль-
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ного группирования, с другой – проявление рели-
гиозной системы верований и обычаев. «Как рели-
гия он выражает интересы примитивного человека 
в его среде обитания, желание заявить о своем род-
стве с наиболее важными объектами и стремление 
иметь власть над ними» [10, с. 24]. 

Тотемизация в местах лишения свободы проис-
ходит путем нанесения татуировок, изображающих 
животное, которое является идеалом преступника, 
соответствующей криминальной специализации 
[12]. Татуировка при этом выступает в качестве 
средства преображения тюремного сидельца в ге-
роя воровского мифа, служит отождествлению 
преступника с существующим в рамках пенитен-
циарной субкультуры идеальным первообразом. 
С помощью татуировки происходит сигнификация 
личности, ее отнесение к тому или иному фрейму, 
заранее обозначенной и устойчиво существующей 
схеме социальных представлений, характерных для 
пенитенциарной субкультуры. Посредством изо-
бражения животного-тотема осуществляется струк-
турирование картины бытия, построение упорядо-
ченной системы представлений о мире, в котором 
живет член криминального сообщества.

Следует отметить, что за каждым «тюремным 
тотемом» стоит богатая история, при этом практи-
чески все они пришли в пенитенциарную субкуль-
туру из внешней социокультурной среды.

В качестве тотемных животных в пенитенци-
арной среде наиболее часто можно встретить на-
секомых (муравей, паук, бабочка, жук, скорпион), 
млекопитающих (барс, тигр, волк, лев, кот, пантера, 
медведь), летающих тварей (летучая мышь, орел, 
сова) а также- змею и дракона [12]. Каждому из 
этих тотемов соответствует свой набор функций, 
определяющих жизненные установки и поведение 
преступников.

Так, например, носители изображения за-
стывшей в угрожающем порыве разинутой пасти 
хищного зверя – льва, тигра, пантеры, медведя 
и т. д. (татуировка называется «Оскал»), относят-
ся к лидерам отрицательной направленности. Та-
туировка кота в сапогах («Кот-крадун») отмечает 
квартирных воров. Это склонные к риску и при-
ключениям авантюристы, артистические натуры, 
любители красивой жизни и чувственных насла-
ждений. Обладатели изображения летучей мыши 
мастера внезапного нападения. Эта татуировка 
говорит о  ловкости и неуязвимости ее носителя. 
Заключенные, имеющие на теле татуировку «Ли-
кантроп» (волк-оборотень) отличаются незави-
симостью, жестокостью, умом и силой воли. Это 
убежденные преступники, лидеры криминальных 
группировок. Паук, сидящий в паутине, – опоз-
навательная метка наркоманов и наркодилеров. 
Изображением скорпиона отмечается карманник-
щипач. Вытатуированная свинья (рисунок нано-

сится насильственно) свидетельствует о том, что 
ее обладатель относится к лицам, используемым 
для гомосексуальных контактов.

Таким образом, в местах лишения свободы от-
мечается существование сложной системы кодиро-
вок преступной квалификации и статуса заключен-
ного в стратификационной структуре тюремного 
сообщества, выражаемая через систему тюремных 
татуировок-тотемов.

Между тем, исследования показывают, что 
пенитенциарная субкультура не обладает полно-
ценной системой тотемизма [12]: так, в тюремной 
среде отсутствуют характерные для примитивных 
культур ритуалы жертвоприношений и причаще-
ния телом мифического отца. Тотемные животные 
не рассматриваются лицами, вовлеченными в пе-
нитенциарную субкультуру, в качестве божеств 
или предков. Однако в целом невозможно отрицать 
наличие примитивного тюремного тотемизма, как 
специфического явления пенитенциарной субкуль-
туры [12].

Феномен тюремных табу
Вторым феноменом, описанию которого посвя-

щена настоящая работа, являются тюремные табу. 
Следует отметить, что в работах ученых-пенитен-
циаристов приведен свод норм запрещающего ха-
рактера, существующих в субкультуре осужденных 
[1,2]. Это вполне рациональные правила, направ-
ленные на борьбу с режимом исправительного учре-
ждения и сохранение пенитенциарной субкультуры 
как способа организации преступного сообщества. 
Согласно этим установкам, заключенному, вовле-
ченному в пенитенциарную субкультуру, запреща-
ется оказывать помощь персоналу исправительного 
учреждения, информировать о внутритюремных 
преступлениях, просить перевода в другой отряд 
без согласия «смотрящего», оказывать помощь лю-
дям, не входящим в воровское сообщество и т. п. 

Однако, наряду с этими, достаточно ясными ог-
раничительными правилами, имеется также и до-
вольно обширный набор запретов, носящих ирра-
циональный характер, исключающий сознательную 
мотивировку их применения. Например, согласно 
правилам пенитенциарной субкультуры, заключен-
ному запрещается использовать казенные полотен-
ца, трогать паутину, иметь предметы одежды крас-
ного цвета, употреблять в пищу бананы и помидо-
ры, ронять мыло и т. п. «С точки зрения здравого 
смысла свободного общества все эти запреты слабо 
мотивированы и не имеют причинно-следственной 
основы» [15, с. 108]. При этом, как и в примитив-
ных культурах, за нарушение тюремного табу сле-
дует жесткое, на первый взгляд – неадекватное на-
рушению, наказание. Это может быть – избиение, 
перевод в низшие страты «чушков» и «опущен-
ных», в отдельных случаях – смерть. 



132 Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 6, 2021

С. Б. Пономарёв

Известно, что табу – это запрет на совершение 
неких действий, основанный на уверенности в том, 
что их выполнение может магическим образом на-
вредить либо нарушившему табу, либо коллективу, 
членом которого он является. 

Характерный для примитивных культур фено-
мен «табу» впервые был описан на примере пле-
мен Полинезии, где запутанная система запретов 
регламентировала жизнь дикаря от рождения до 
смерти. При этом исполнение разнообразных, по-
рой нелепых, табу осуществлялось полинезийцами 
автоматически, бездумно. Подобное мы встречаем 
и в пенитенциарной субкультуре, где табу «связа-
ны с простейшими действиями индивида, теми, что 
А. Маслоу относил к действиям, поддерживающим 
базовые потребности» [15, c. 95].

Феномен табу можно с известной долей услов-
ности разделить на две большие категории. Первая 
касается земного воплощения неких божественных, 
высших сил. В первую очередь – это личность жре-
ца, вождя, шамана, а также их пища, личные вещи, 
жилище, храмовые постройки. Перу Д. Фрезера 
принадлежит следующее описание табу первого 
рода: «законом запрещалось прикасаться руками 
к спартанскому царю; никто не смел прикасаться 
к телу короля и королевы острова Таити; под стра-
хом смертной казни запрещалось притрагиваться 
к сиамскому владыке; без особого разрешения ни-
кто не имел права прикасаться к королю Камбоджи. 
В июле 1874 года камбоджийский король выпал из 
перевернувшегося экипажа. Он без чувств лежал на 
земле, но никто из его свиты не осмелился к нему 
прикоснуться» [17, с. 216]. 

В рамках соблюдения табу первого рода прави-
тели и духовные лидеры были ограничены в том, 
что было позволено рядовым членам общества. 
Например, жрецу Юпитера в Римской империи за-
прещалось иметь узлы на платье, прикасаться к ло-
шади, посещать виноградники, произносить имена 
и т. д. [17]

В пенитенциарной субкультуре табу первого 
рода характерно для элиты преступного мира: со-
гласно выработанным в советское время нормам, 
«вор в законе» не должен был: работать, иметь соб-
ственность, состоять в комсомоле, иметь семью, 
служить в армии, расписываться в документах, чи-
тать газеты, носить галстук и т. п. Он обязан был 
жить без прописки, иметь тюремный опыт, вести 
аскетический образ жизни и т. п. Любое нарушение 
данных табу строго каралось. В качестве примера 
можно привести описанный в литературе случай 
назначения сходкой воров смертного приговора 
«вору в законе» за то, что он вслух читал газету 
[12]. Необходимо сказать также, что в современ-
ных условиях, когда отмечается появление генера-
ции «новых воров в законе», многие из классиче-
ских тюремных табу перестали действовать: титул 

«вора в законе» можно ныне приобрести за деньги, 
не имея тюремного опыта, верхушка преступного 
мира активно участвует в бизнесе и в политике. Не-
зыблемыми табу для «воров в законе» в настоящее 
время остаются: запрет на физическую работу в ме-
стах лишения свободы и общение с представителя-
ми низших тюремных каст.

Табу второго рода суть запреты на предметы 
и действия, противоположные «священному». Это 
опасные, вредоносные, проклятые места и объекты 
(пещеры, болота, кратеры вулканов и т. п.), а также 
поступки и действия, магическим образом связан-
ные с проявлением инфернальных сил. 

В целом система тюремных табу соответст-
вует классической системе, описанной в работе 
Д. Фрезера «Золотая ветвь» [17]. Нами предлагает-
ся следующая их классификация: табу на террито-
рию, табу на грязь, табу на слова, табу на плевки, 
табу на поднятие вещи, табу на пищу [12]. 

Табу на территорию. Известно, что в культурах 
многих народов табуированными считались места 
с «отрицательной» и «положительной» энергией. 
В пенитенциарной субкультуре к табуированным 
территориям относятся места, связанные с пребы-
ванием представителей низших тюремных каст. 
Это все явления и объекты, так или иначе связан-
ные с тюремной стратой «петухов»: их личные 
вещи, посуда, кровати, столы, стулья, «петушиные» 
палаты в санчасти и т. п. В целом пенитенциарное 
пространство физически разделяется на функцио-
нальные сектора, некоторые из которых являются 
табу для высокостатусных сидельцев. Со стратой 
«петухов» связано тюремное табу на грязь. Со-
гласно представлениям, царящим в пенитенциар-
ной субкультуре, члены тюремной касты «петухов» 
являются абсолютно нечистыми, это носители пе-
редающейся через прикосновение магической нега-
тивной энергии. «Перейти в эту касту можно легко 
и неосторожно, просто прикоснувшись к «петуху», 
взяв у него какую-то вещь, сев за «петушиный» стол 
в столовой или на «петушиный» стул в медчасти 
или парикмахерской и т. п.» ([11, с. 52]. К «петухам» 
разрешено прикасаться только во время гомосексу-
ального контакта, их нельзя бить руками (только 
каким-либо предметом или ногами). «Петухам» 
предписано уступать дорогу другим заключенным, 
не приближаясь к ним на определенное расстояние. 
«Петух», «опущенный» – это постоянный объект 
изощренных издевательств, физического и сексу-
ального насилия. Естественно, что многолетнее тю-
ремное пребывание в статусе «петуха» накладывает 
неизгладимый отпечаток на личность осужденного. 
Из мест лишения свободы такой человек выходит 
нравственно искалеченным, деморализованным, 
деградировавшим. Как результат – распростране-
ние в местах лишения свободы пенитенциарной 
субкультуры обесценивает исправительный эффект 
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уголовного наказания, превращая усилия штата 
тюремных психологов, педагогов и воспитателей 
в профанирование здравого смысла. 

Отношение к страте «петухов» в тюремном со-
обществе во многом напоминает отношение к касте 
неприкасаемых в древней Индии.  «Брахманам нель-
зя было даже дышать одним воздухом с незаконно-
рожденным. Даже пересечение тени неприкасаемого 
считалось осквернением представителей высших 
каст, поэтому утром и вечером, когда предметы от-
брасывают самые длинные тени, хариджанам запре-
щалось находиться в людных местах» [11, с. 52]. 

Табу на грязь встречается в пенитенциарной 
субкультуре повсеместно: так, например, арестан-
там нельзя спускать воду в унитазе с помощью 
рук –(однако указанное можно сделать с помощью 
ноги), им нельзя использовать оброненную ложку 
или тарелку, даже если ее вымыть (посуда принима-
ет ритуальную нечистоту от контакта с тюремной 
землей).

Следует сказать, что ритуальное табу на приня-
тие нечистоты является общим для подавляюще-
го большинства существующих культур. Л Леви-
Брюль писал по этому поводу: «Идеи скверны, не-
чистоты, чистоты, очищения и другие им подобные 
тесно связаны для первобытных людей с идеями 
враждебности или благосклонности неведомых сил 
и добрых и злых влияний, с началом и окончани-
ем их действия, а следовательно, с идеями счастья 
и несчастья» [8, с. 509]. 

Следующее тюремное табу – табу на плевки 
также представляет собой аналог табу, наблюдаю-
щегося в архаических культурах. «Страх перед кол-
довством, который заставил многие народы прятать 
или уничтожать остриженные волосы и ногти, по-
будил другие (да и те же) народы так же обращаться 
и с плевками. Слюна, в соответствии с принципами 
симпатической магии, составляет часть человека, 
и все происходящее с нею оказывает на человека 
воздействие» [17, с. 228]. Исходя из описанного 
механизма формирования данного табу, арестант, 
плюнувший на пол тюремной камеры, автоматиче-
ски переводится в низшую тюремную страту [12]. 

Существует в пенитенциарной субкульту-
ре и табу на определенные слова. Как отмечает 
Д. Фрезер: «Первобытный человек, не будучи в со-
стоянии проводить четкое различие между слова-
ми и вещами, как правило, воображает, что связь 
между именем и лицом или вещью, которую оно 
обозначает, является не произвольной и идеальной 
ассоциацией, а реальными, материально ощутимы-
ми узами, соединяющими их столь тесно, что через 
имя магическое воздействие на человека оказать 
столь же легко, как через волосы, ногти или другую 
часть его тела» [17, с. 235.]. Автором приводятся 
факты табу на слова у племен африканских и ав-
стралийских аборигенов, американских индейцев, 

жителей Египта, Индии, Океании и т. д.
При реализации табу на отдельные слова в ме-

стах лишения свободы запрещено употреблять 
в речи все, что связано с низшими тюремными 
кастами (например, такие слова, как «курятник», 
«рога», «кукарекать», «гребень» и т. п.). Название 
игры «козел» по этой причине заменяется на «сто 
одно», «очко» – на «двадцать одно». Нельзя про-
износить слово «обидеть» (на тюремном сленге 
обозначает: совершить насильственный акт муже-
ложества). Табуированными являются слова, свя-
занные со следственными действиями. Так, слово 
«свидетель» следует заменять на «очевидец», слово 
«спросить» (т. е. «обвинить») – на «поинтересо-
ваться», «садись» (ассоциация – «посадить в тюрь-
му») – на «присаживайся». 

Существует в пенитенциарной субкультуре 
и табу на поднятие вещи. Негласные тюремные 
правила запрещают осужденному поднимать лю-
бую вещь, оброненную другим осужденным. Здесь 
также прослеживается аналогия с правилами, ца-
рившими в средневековом кастовом индийском об-
ществе. Если представитель высшей касты брахма-
нов обронил на землю мусор, ненужную ему вещь, 
то поднимать ее он не станет – для этого есть чле-
ны низкостатусной джати уборщиков – бханги. Так 
и в местах лишения свободы – заключенный, под-
нявший с пола некую вещь, признает свое зависи-
мое положение в социальной тюремной иерархии, 
покорность тому, кто эту вещь обронил.

 
Роль магических приемов 

в формировании тюремных табу
Известно, что в основе формирования табу ле-

жат механизмы т. н. симпатической магии, которая 
представляет собой ошибочное использование про-
стейших логических операций: ассоциации дейст-
вий по сходству и ассоциации действий по смежно-
сти [16, 17]. Традиционно выделяют два основных 
вида магии: гомеопатическую (симиальную, имита-
тивную) и контактную (контагиозную).  «Гомеопа-
тической, или имитативной, магией можно назвать 
колдовские приемы, основанные на законе подобия. 
Контагиозной магией могут быть названы колдов-
ские приемы, основанные на законе соприкоснове-
ния или заражения» [17, с. 19].

В качестве примера реализации механизма го-
меопатической магии в пенитенциарной субкуль-
туре можно рассмотреть тюремное табу на бананы.

Так как этот овощ похож на мужской половой 
орган, то его поедание ассоциируется в сознании 
носителей пенитенциарной субкультуры с иррума-
цией и, следовательно, с переходом употребившего 
банан в пищу в низшую тюремную касту «пету-
хов». Аналогичным образом в некоторых детских 
воспитательных колониях формируется табу на 
употребления в пищу колбасы и сосисок. 
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Этот же логический прием имитативной магии 
используется в тюремном табу на питье воды из 
крана, установленного в бачке для питьевой воды. 
В данном случае кран ассоциируется с мужским 
половым органом, а само питье воды – с оральным 
сексом. Принцип имитативной магии используется 
и при табу на упавшую на пол посуду: поевший из 
нее (даже если посуда потом помыта) становится 
«опущенным» (т. е. опустившимся к полу для под-
нятия посуды).

Второй вид магии (контагиозная или парциаль-
ная магия) предполагает наличие некой сверхъе-
стественной силы, с помощью которой негатив-
ная энергия может передаться от одного человека 
к другому. «Первобытный человек придерживается 
мнения, согласно которому, слова и вещи, подобно 
людям временно или постоянно заряжены, наэлек-
тризованы таинственной силой табу» [17, с. 216]. 
В качестве примера реализации принципа конта-
гиозной магии можно рассмотреть тюремное табу 
на принятие пищи во время пользования камерной 
«парашей». « Если кто-либо из заключенных справ-
ляет свою нужду, то в этот момент прием пищи все-
ми сокамерниками запрещен. Если же это случай-
но произошло, необходимо чем-нибудь (например 
– газетой) прикрыть еду (акт т.н. апотропеической 
магии или магии защитного действия). Если этого 
не сделать – все неприкрытые продукты подверг-
нутся воздействию некой магической силы, придут 
в негодность, превратятся в т.н. «форшмак». Тот же, 
кто впоследствии рискнет употребить «зашкварен-
ные» продукты примет на себя ритуальную нечи-
стоту, «законтачится» и, тем самым, перейдет в низ-
шую тюремную касту » [12, с. 97].

 
Генезис феномена тюремных табу 

и феномена тюремных тотемов
Подводя итог изложенному, можно сделать вы-

вод о существовании определенных закономерно-
стей, объективных механизмов, индуцирующих 
сходные механизмы формирования табу и тоте-
мов в различных социо-культурных образованиях 
(в т. ч., как показано в настоящей работе, и в пе-
нитенциарной субкультуре). Очевидно также, что 
существует некая планка, критическая масса, за 
превышением которой возникают условия для по-
явления и закрепления в культуре устойчивой си-
стемы специфических тотемов и табу. По нашему 
мнению, для тюремного социума такими критери-
ями являются: 1) численность лиц, отбывающих 
наказание (максимум для нашей страны – 2 милли-
она 756 тысяч заключенных в 1950 г.) и 2) тяжесть 
условий отбывания наказания. Для обоих этих па-
раметров характерна прямая зависимость между 
их количественными показателями и степенью раз-
витости в тюремной субкультуре систем табу и то-
темов. Указанное является примером реализации 

закона перехода количественных изменений в каче-
ственные: чем выше цифры тюремного населения, 
тем больше в тюремной среде наблюдается разного 
рода тотемов и табу, чем ригористичнее условия со-
держания осужденных, тем выше их вовлеченность 
в тюремную субкультуру, выше неукоснительное, 
даже фанатичное, следование неписанным прави-
лам субкультуры осужденных. 

Указанное утверждение основано на анализе ди-
намики особенностей проявлений тюремных табу 
и тотемов в их корреляции с динамикой тюремного 
населения России и динамикой режима содержания 
заключенных [12]. 

Немаловажным фактором, способствующим 
генерации и самовоспроизведению системы тю-
ремных табу и тотемов, является психологическая 
обстановка в местах лишения свободы. Доминиру-
ющими чувствами заключенных являются депрес-
сия, страх, чувство неопределенности. Страхом 
пропитано все, что касается личности арестанта: 
страх результатов следственных действий, страх 
ожидания вердикта суда, страх исполнения приго-
вора, страх физического и сексуального насилия 
и т. п. Отсутствие информации, неуверенность, 
подавленное психологическое состояние мешают 
человеку объективно оценить ситуацию, построить 
стройную картину мира. А свойственные местам 
лишения свободы различные виды депривации (де-
привация психологическая, социальная, двигатель-
ная, информационная и т.д.) являются мощными 
стрессогенными факторами, негативно влияющи-
ми на личность заключенного, нарушающими его 
социализацию, способствующими его умственной 
и моральной деградации. Подобно дикарю, пребы-
вающему во враждебном и непонятном мире, в ко-
тором невозможно или достаточно сложно выявить 
причинно-следственные связи между явлениями 
природы и бытом члена племени, человек, оказав-
шийся в местах лишения свободы, начинает прибе-
гать к простейшим и, заметим, часто ложным логи-
ческим действиям, объясняющим, по его мнению, 
связи между различными фактами тюремной жизни 
и, следовательно, дающими ему возможность не-
ким магическим образом воздействовать на ситу-
ацию. Так приемы симиальной магии, основанной 
на принципах индуктивного логического процесса, 
порождают иррациональные, часто – дикие и не-
приемлемые для нормального человека тюремные 
табу.

Потребность определить свое место в тюрем-
ном социуме и свой статус в иерархии тюремных 
страт (т. н. «масть») ведет к появлению феномена 
тюремного тотема – созданию идеального образа, 
воплощенного в виде татуировки, следование ко-
торому облегчает самоидентификацию личности 
и  определяет линию поведения заключенного в ме-
стах лишения свободы. 
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Небезынтересно также, что раз возникнув, тю-
ремные табу и тотемы, надолго становятся устой-
чивыми феноменами, представляя собой организа-
ционную форму воспроизводства социальности за 
счет саморепликации их в новых генерациях аре-
стантов.

Резюмируя изложенное, следует отметить, что 
длительное пребывание в непредсказуемой и стрес-
согенной тюремной среде, скатывание интересов 
к удовлетворению витальных потребностей, страх 
и неуверенность в завтрашнем дне порождают фор-
мирование примитивных тюремных тотемов, маги-
ческих приемов и табу, свойственных пенитенциар-
ной субкультуре. 

Выводы
1. Современная пенитенциарная субкультура 

характеризуется наличием сложной системы табу 
и тотемов, общие принципы образования которых 
соответствуют принципам, существующим в при-
митивных человеческих сообществах.

2. Для появления развитой системы тюрем-
ных тотемов и табу необходим определенный кри-
тический вес таких показателей, как численность 
тюремного населения и строгость условий содер-
жания заключенных. Основными элементами, 

формирующими многочисленные тюремные табу 
и тотемы, являются криминальное мировосприя-
тие, тюремная социальная депривация, пенитенци-
арный стресс, страх за собственную жизнь и судьбу.

3. Среди тюремных тотемов наиболее ча-
сто можно встретить насекомых (муравей, паук, 
бабочка, жук, скорпион), млекопитающих (барс, 
тигр, волк, лев, кот, пантера, медведь), обитателей 
воздуха (летучая мышь, орел, сова) а также змею 
и дракона. Подражание осужденного определенно-
му образу-тотему позволяет ему определять свое 
место в тюремном социуме, формировать модель 
поведения в условиях отбывания наказания. 

4. Среди тюремных табу можно выделить сле-
дующие: табу на грязь, табу на территорию, табу на 
плевки, табу на слова, табу на пищу, табу на под-
нятие вещи. Нарушение тюремных табу предусма-
тривает физическое наказание, перевод в низшие 
тюремные страты «опущенных» и «чучков», в ряде 
случаев – смерть.

5. Условием генерации тюремных табу сле-
дует признать специфическое мировосприятие за-
ключенных, их приверженность устоям тюремной 
субкультуры. При этом ведущими механизмами об-
разования тюремных табу являются приемы имита-
тивной и контагиозной магии.
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