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О чем рассказывает татуированное тело : 
гендерный аспект в опыте визуальной социологии
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Екатерина Воробьева* 

Статья посвящена визуальному анализу гендерных аспектов современного татуиро-
вания. Объектом исследования является татуирование мужчин и женщин, предметом — 
гендерные репрезентации в татуировках. Показано, что современное татуирование, 
в основной своей массе, воспроизводит культурный дискурс нормативной феминин-
ности и маскулинности. Однако некоторые потребители татуировок бросают этой нор-
мативности вызов. Выделены и интерпретированы три типа татуировок у обоих полов: 
(1) татуировки, транслирующие гендерную принадлежность их носителей, (2) гендер-
но нейтральные татуировки и (3) татуировки с гендерной трансгрессией. Визуальный 
анализ татуировок дополнен небольшим количеством примеров из ранее проведенных 
автором интервью с татуированными респондентами.

Ключевые слова: татуирование, репрезентация гендера, потребительское поведе-
ние, визуальный анализ

Введение

Татуирование тела имеет настолько же давнюю историю, насколько и ношение 
одежды. При этом его символическое значение в первобытных обществах наделялось 
большим количеством смыслов по сравнению с одеждой — в географических регионах 
с жарким климатом, в которых татуирование получило широкое распространение, в оде-
жде1 изначально не было необходимости. В каждом племени татуировки были строго 
регламентированы: изображения были типовыми и уникальными для каждого сообщест-
ва. Татуированное тело до речи и наряду с речью было источником коммуникации, а та-
туировка функционировала как культурный код, понятный только членам сообщества, 
в котором она практиковалась.

Первые свидетельства о татуировании в традиционных обществах относятся к эпо-
хе Великих географических открытий и принадлежат мореплавателям и христианским 
миссионерам. Не знавшие местного языка, первооткрыватели аборигенной культуры 
ограничивались визуальным анализом аутентичных татуировок, представляя их в своих 
письменных отчетах как «экзотичные» и «причудливые» (Кук, 1971: 292–294).

По мере развития этнографии исследователи аборигенных культур стали изучать 
местные языки, и к визуальному анализу добавились беседы, которые в дальнейшем раз-
вились в метод интервью, активно применяющийся в современных социальных науках.

Одним из первых фундаментальных этнографических исследований, посвящен-
ных описанию племенных культур и использовавших оба метода анализа, был труд 

* Воробьева Екатерина — независимый исследователь, e-vorobieva@yandex.ru
1 О символическом значении одежды см., например: (Винсент, 2016).
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«The Native Tribes of Central Australia», изданный в 1899 г. Фрэнсисом Джеймсом Гил-
леном в соавторстве с Уолтером Болдуином Спенсером (Spenser, 1899). «Независимо 
от орнамента, даже учитывая то, что они образуют орнамент (татуировки — Е. В.), — пи-
шут авторы, — мы не смогли обнаружить ничего такого в их обычаях и традициях, что 
могло бы указывать на то, что они когда-либо имели какой-либо глубокий смысл. Де-
лались неубедительные утверждения относительно этих знаков, относительно того, что 
они обозначают определенного рода особое посвящение племени, к которому индивид 
принадлежит… В связи со смертью определенных родственников, женщины, так же как 
и мужчины, наносят себе надрезы, оставляющие шрамы… Такие шрамы… — знак само-
нанесенных ран, которыми женщины гордятся, считая их видимым свидетельством того, 
что они должным образом оплакали своих мертвых» (Spencer, 1899: 71–74). Дальней-
шие этнографические исследования, опиравшиеся на анализ большого массива текстов 
очевидцев, обобщили опыт предшественников. Несмотря на то, что татуирование в них 
описывалось наряду с другими артефактами аборигенных культур, социальное значение 
татуировок разных народов эксплицируется из их трудов в полном объеме. Наиболее яр-
ким примером является двухтомный труд Ф. Ратцеля «Народоведение» (Ратцель, 1902).

Татуирование в современных обществах становится объектом систематического со-
циологического анализа с конца 80-х гг. прошлого века в США и Европе (Sanders, 1988: 
395–432; Le Breton, 2004: 109–115). Основными исследовательскими методами продол-
жают быть визуальный анализ татуировок и интервью с представителями тату-культуры. 
В России социологическое изучение современного татуирования только начинается.

Информационная база

В качестве эмпирической базы для визуального анализа выступили фотографии 
современных татуировок, размещенные в сети Интернет в свободном доступе, без 
указания авторства фотографий. Поиск фотографий осуществлялся в системе Яндекс 
по запросам «современные татуировки», «современные женские татуировки», «совре-
менные мужские татуировки». Общее количество проанализированных изображений — 
2000: 1000 на женских телах и 1000 на мужских.

Наше предшествующее исследование показало, что, как и татуирование в традици-
онных обществах, современное татуирование тесно связано с конструированием и ре-
презентацией идентичности (Воробьева, 2016). В рамках данной статьи я фокусируюсь 
на гендерной идентичности как одном из аспектов репрезентации идентичности через та-
туирование, используя три интервью2 из упомянутого исследования и дополняя ими ана-
лиз визуальных образов. Предметом исследования стали (1) репрезентация собственной 
гендерной идентичности и (2) репрезентация восприятия противоположного пола. Тех-
ника визуального анализа включила в себя следующие элементы классификации: (1) пол 
татуированного, (2) размер татуировки, (3) место расположения татуировки, (4) символи-
ческое значение нанесенных изображений и их соответствие функционирующим в совре-
менной культуре кодам, соотносимым с «фемининностью» и «маскулинностью», (5) сти-
листику рисунка (плавность/резкость линий) и его интонацию (мягкость/агрессивность).

Результаты исследования

Как показало наше исследование, во всем массиве татуировок, анализируемых 
в гендерном ракурсе, выделяется три типа. Первый, транслирующий гендерную при-
надлежность носителя татуировки, атрибутирующий качества и черты, закрепленные 

2 Всего в рамках предшествующего проекта было проведено 40 интервью, из них 14 — с тату-
мастерами и 26 — с клиентами этих тату-мастеров; всего в выборке 25 мужчин и 15 женщин в воз-
расте 20–40 лет.
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в культуре для каждого из полов, и воспроизводящий современную идеологию «ген-
дерного дисплея», под которым создатель концепции, Ирвинг Гоффман, понимал ле-
гитимное выражение гендерной идентичности в процессе взаимодействия (Гоффман, 
2001: 308–309.). Второй тип татуировок — гендерно нейтральный, репрезентирующий 
не гендерную идентичность, а иные аспекты идентичности. И третий тип — с гендерной 
трансгрессией, когда татуировка репрезентирует качества и черты, свойственные про-
тивоположному полу, и бросает идеологии «гендерного дисплея» вызов.

Тип 1. Татуировки, транслирующие гендерную принадлежность

Женские татуировки
Репрезентация фемининности. В современной культуре закреплены два легитим-

ных типа фемининности (Женщина и визуальные знаки, 2002). Первый тип — это, услов-
но говоря, красивая, заботливая, мягкая и нежная домашняя «кошечка»; мужчину она 
ставит выше себя, её тело принадлежит мужчине, она верная жена и заботливая мать его 
детей; её приоритет — семья. Второй тип — красивая, самодостаточная, жесткая, агрес-
сивная «стерва»; мужчину она ставит вровень с собой, её тело принадлежит ей самой, 
она сексуально раскрепощена и активна; её приоритет — карьера. На каждый из этих 
двух типов нацелены два специфичных сегмента рынка: индустрии моды, литературы, 
искусства и пр. Оба типа активно используются печатной и телевизионной рекламой для 
продвижения идеологии и продаж.

Очевидно, что в чистом виде ни один из двух «идеальных типов» не существует. Од-
нако, выбирая сюжет и характер татуировки, женщина репрезентирует тот тип феминин-
ности, который считает возможным и/или нужным репрезентировать. При этом назвать 
её выбор свободным можно лишь условно, поскольку современная культура, как и куль-
тура в традиционных обществах, нормативна. Выбор возможен только из предложенных 
образцов (Адорно, Хоркхаймер, 1997: 157–177; Dawson, 2003; Луман, 2012: 90).

В типичных изображениях на женских телах, акцентирующих первый тип феминин-
ности, эксплуатируются образы мягкости, домашности, материнства (кошка с котенком 
и клубком пряжи), легкости (бабочка), красоты (цветы), непорочности и чистоты (ангель-
ские крылья).

Фото 1. Пример татуировки, относящейся к первому типу репрезентации фемининности. 
Источник: https://www.pinterest.ru/pin/609674868281514456/

https://www.pinterest.ru/pin/609674868281514456/
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Татуировки с ангельскими крыльями можно интерпретировать как рефлексию жен-
щины относительно её женской природы или судьбы. В ходе анализа данных мы обна-
ружили этот образ и как метафору ангельских крыльев — поэтический символ чистоты 
и непорочности, и как символ страданий (например, из-под крыльев сочится кровь). Эти 
страдания могут быть связаны с «ничтожной», по выражению Симоны Де Бовуар, со-
циальной ролью «второго пола». Поскольку, подчеркивает Де Бовуар, именно мужская 
деятельность сформировала понятие человеческого существования как ценности, под-
нявшей эту деятельность над силами природы, покорившей природу и женщину как её 
часть, то мужчина в обыденном сознании предстает как творец, создатель, субъект, жен-
щина же — только как объект его власти (Де Бовуар, 1977: 103).

Для второго типа фемининности характерны хищные, агрессивные образы: меду-
зы-горгоны, пантеры, кошки. Если многочисленные варианты татуировок с кошками 
у женщин, транслирующих первый тип фемининности, представляют этих животных как 
мягких, пластичных, пушистых и домашних, то у женщин, транслирующих второй тип фе-
мининности, это кошки дикие, рычащие и/или выпускающие когти.

Репрезентация фемининности может быть представлена в менее символической, 
т.е. более наглядной форме. Например, на тело наносится изображение женского лица 
или фигуры целиком. При этом создаваемый образ может иметь портретное сходство 
с носительницей татуировки и/или соответствовать её типу фемининности, либо пред-
ставлять идеал, к которому женщина стремится. Глубже понять то, какой смысл носи-
тельницы татуировок вкладывают в наносимое изображение, можно из интервью:

«Эта женщина, Влас (персонаж мультфильма — Е. В.) — для меня вообще идеал 
женщины. Конечно, фигуры такой, как у нее, быть не может, но… Про стиль жизни этой 
женщины: она живет в свое удовольствие, но одновременно она помогает людям, и она 
испытывает к человеку противоположного пола, который самодовольный, эгоистичный, 
она испытывает к нему чувство, но это чувство чистое. Т.е., возможно, у нее чисто сексу-
альный интерес, на физическом уровне какая-то тяга гормональная, но это чувство чи-
стое, т.е. она ничего не требует взамен. т.е. она не скрывает, что ей нравится персонаж 
противоположного пола, что она его даже любит, но она не требует от него взаимных 
чувств, и это просто чувство, которое подпитывает её». (Ж, 22 года, 2012 г.).

Анализ этого нарратива показывает, что гендерная самоидентификация и внутрен-
няя картина мира респондентки находят отклик во внешнем персонаже, являющемся 
идеалом красоты и выступающем носителем близкой по духу жизненной онтологии. Че-
рез татуировку на коже обеспечивается непрерывное присутствие значимого персонажа 
и возможность коммуникации с «родственной душой», дающей моральную поддержку. 
Благодаря сходству гендерной идеологии респондентки и её «героини», её сознание 
приписывает героине «идеальную» модальность, и, таким образом, героиня выступает 
для респондентки не только как эстетический идеал, но, одновременно, и как образец 
отношения к противоположному полу.

Поиск опоры вовне характерен не для всех татуирующихся женщин — для части 
из них «путь к себе» связан с запечатлением себя, мыслимой на фоне «идеального, гар-
моничного мира»:

«На руке — это детство мое: это вид из окна разбитого, здесь внизу еще девочка 
маленькая сидит играет с игрушками, это как бы я; тут окно открыто, тут МГУ видно, я 
живу на метро “Университет”, тут парк, аттракционы, ля-ля-ля, космос, звезды, тут спут-
ник СССР — я же в СССР родилась. Типа детство, что-то такое милое, теплое, хорошее» 
(Ж, 26 лет, 2014 г.). Как видно из этого рассказа, в запечатленном на теле образе детст-
ва, которое ассоциируется у респондентки с «милым», «теплым» и «хорошим», и в визу-
альной репрезентации себя как ребенка находит воплощение потребность в защищен-
ности, которую обеспечивает нанесенная на руку композиция.
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Женские интимные татуировки. Отдельную подгруппу составляют женские татуиров-

ки на интимных местах, подчеркивающие связь фемининности с сексуальностью. В ходе 
анализа были зафиксированы две тенденции: для первой характерно оформление ин-
тимной зоны как романтичной, таинственной (образ пещеры) или диковинной, сказоч-
ной (образ жар-птицы), для второй — изображения более откровенного и конкретного 
характера. Например, на интимной зоне размещается изображение, вероятно, указы-
вающее сексуальному партнеру, что ему следует делать, — банан и дуло пистолета, на-
правленные к вагине; при этом на банан еще и надет презерватив — по-видимому, та-
ким образом женщина сообщает партнерам, что она за безопасный секс. Либо надпись 
на лобке откровенно сообщает зрителям, кому конкретно принадлежит тело женщины, 
а вытатуированная личная подпись заверяет сказанное.

На сайтах тату-салонов в последние годы стали появляться отдельные рубрики «Ин-
тимные татуировки», рекламирующие приобретшую популярность услугу украшения 
интимных мест. Например, раздел «Женское интимное тату: причины и подтекст» тату-
салона «Анатомия» просвещает потенциальных клиенток следующим текстом: «Многие 
девушки и женщины видят в интимных тату новые возможности. Ведь обычно такие на-
колки призваны разнообразить сексуальную жизнь и внести в нее новые краски. Очень 
часто женские интимные татуировки имеют эротический подтекст, так как доступ к ним 
имеют лишь близкие и любимые люди, способные оценить сокровенное значение. Наи-
более распространенными местами для нанесения таких тату являются ягодицы, груди, 
лобок и низ живота. В этих зонах отлично смотрятся изображения с бантиками, вишен-
ками, клубничками, бабочками и так далее. Такие милые картинки совсем не смотрятся 
пошло или вульгарно, а наоборот, могут стать одним из компонентов женской сексуаль-
ности» (http://tattoorus.ru/, дата обращения: 01.10.2018).

Фото 2. Пример женской татуировки с изображением мужчины. Источник: https://liberty-tattoo.ru/
upload/resize_cache/iblock/915/200_200_2/9158ef6774863dca6927a46534b23cde.jpg

Репрезентация восприятия противоположного пола. Достаточно сложно по анали-
зу татуировок сделать выводы об отношении женщин к противоположному полу. Одна-
ко можно отметить, что изображения мужчин лишены образности, символичности. Как 

http://tattoorus.ru/
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правило, наносимые изображения — это функционирующие в современной культуре 
и известные большинству портреты знаменитостей (певцов, актеров, художников), ко-
торые можно встретить и на мужских телах, или реалистичные портреты бойфрендов 
и мужей, которые позволяют сделать лишь тот вывод, что изображенный персонаж чем-
то дорог. Исключение составляет центральный рисунок, расположенный в нижней части 
тела, на женской ноге. Лицо мужчины при этом обращено вверх, на женщину, что может 
интерпретироваться либо как то, что женщина любит доминировать в отношениях, либо 
как то, что женщине просто нравится мужское поклонение. Можно предположить, что но-
сительница этой татуировки является представительницей фемининности второго типа.

Мужские татуировки
Репрезентация маскулинности. В отличие от фемининности, маскулинность в сов-

ременной культуре более традиционна и однозначна (О мужественности, 2002; Рос-
сийский гендерный порядок: социологический подход, 2007). Например, в рекламе мы 
не встретим мужчину, нежно втирающего в тело питательный крем, который, согласно 
слогану, «заботится о вас» или «придает вашей коже особую шелковистость». Идеоло-
гия предписывает мужчине быть сильным, сексуально активным, лидером в отношени-
ях с противоположным полом (Чернова, 2002: 527–549; Кирилина, 2004; Ваньке, 2011: 
178–209). Наряду с этим ему рекомендуется быть ответственным за семью и детей (Кон, 
2006). Несмотря на то, что современные метросексуалы визуально отличаются от сов-
ременных бодибилдеров, маскулинные черты характера современная культура предпи-
сывает развивать всем мужчинам, независимо от индивидуальных особенностей. В ходе 
нашего анализа были обнаружены визуальные репрезентации, эксплуатирующие образ 
мужчины-воина, мужчины-победителя, а также образы силы, покровительства, агрес-
сии. Подобные репрезентации маскулинности комментирует тату-мастер, говоря о том, 
что это «природные» свойства:

«У мужчины самого по себе стремление к первенству и неосознанная тяга к жестоко-
сти (небольшой, я имею в виду) — психологические: он же бывший воин, исследователь, 
и все, что внутри, он выражает на себе» (М, тату-мастер, 32 года).

К этому же типу татуировок относятся и наносимые современными мужчинами поли-
незийские орнаменты, восходящие к древним временам, когда их нанесение предписы-
валось мужчинам-воинам традицией.

Мужские интимные татуировки. Если опираться на информацию интернет-сайтов 
различных тату-салонов, то можно сказать, что у мужчин спрос на интимные татуировки 
так же велик, как у женщин. На сайте тату-салона «Анатомия», в частности, сообщает-
ся: «В последнее время в нашем тату-салоне спрос имеют татуировки на мужском до-
стоинстве, которые наносятся в форме колец, стрел, разных абстракций, пламени и так 
далее. Внизу живота или на внутренней части бедра зачастую наносят изображения 
со змеями или драконами. Самым экстремальным вариантом является изображение 
животного, которое наносится как на гениталиях, так и внизу живота… Зачастую выделя-
ют три основных направления мужских тату в интимных местах, которые имеют разное 
предназначение. Речь идет о: метросексуальной моде, главной целью которой является 
стремление выделить свое тело среди остальных, показать свою неординарную и яркую 
внешность; бандитских татуировках, когда нательный рисунок наносится на большую 
часть тела, в частности интимную зону; …и гей культуре, которая имеет свои уникальные 
символы (символ Марса, два мужских начала и так далее)» (http://tattoorus.ru/, дата об-
ращения: 01.10.2018).

Как и в женской интимной татуировке, отражающей традиционный тип фемининно-
сти, в мужской интимной татуировке мы встречаем символы, характеризующие мужское 
начало и его связь с сексуальностью. Так, слон — это символ силы и власти; в китайской 
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культуре он олицетворяет космическую энергию (Энциклопедия…, 1999: 457–458). Пис-
толет — как и в описанной выше женской интимной татуировке — на языке современных 
символов говорит о готовности вступить в половую связь.

Репрезентация восприятия противоположного пола. В отличие от женских татуиро-
вок, на которых нечасто, но встречаются сюжетно нейтральные изображения мужских 
лиц, мужские татуировки более подробно рассказывают о восприятии женщины и об от-
ношении к ней. Здесь мы встречаем не просто портреты, но образы. В первом случае, 
речь идет о репрезентации предпочитаемого мужчиной типа фемининности: роскошная 
королева, повелительница стихий, потупившая взор Дева Мария с ангельскими крылья-
ми, независимая гламурная красотка, дикарка. Важно отметить, что королевы и ангелы 
располагаются в верхней части мужского тела: либо на плече, либо на груди, поближе 
к сердцу. И только образ женщины-хищницы расположен в нижней части тела, на ноге, 
что может интерпретироваться как то, что такой тип женщины мужчину пленяет, но од-
новременно пугает. Однако таким образом может проявляться и потребность доминиро-
вать, принизить своего кумира, приземлить.

Во втором типе татуировок преобладает не репрезентация предпочитаемого типа фе-
мининности, а рефлексия по поводу женской природы и её влияния на мужскую судьбу: 
например, изображение женского лица и грехопадения через символику Ада и Рая или, 
в более жестких вариантах, символику смерти. Отметим, что на женском теле также встре-
чается тема «Женщина и смерть», однако, как правило, женская голова располагается 
в верхней части композиции и главенствует над черепом, что может интерпретироваться 
как то, что в женской интерпретации данной темы «женская природа» побеждает энтропию.

Статистически женские изображения на мужских телах встречаются часто и зани-
мают не менее четверти от 1000 проанализированных мужских татуировок. Это может 
объясняться тем, что так лаконично сформулировал Ницше: «Двух вещей желает насто-
ящий мужчина — опасности и игры. И поэтому нужна ему женщина — как самая опасная 
из всех игрушек» (Ницше, 1990: 56). Портреты детей значительно меньше представлены 
в мужской татуировке, нежели в женской, что говорит о том, что идеал отцовства для 
мужчин менее значим, чем идеал материнства — для женщин.

Тип 2. Гендерно нейтральные татуировки

Татуировки этого типа (орнаменты, сложные рисунки) ничего не рассказывают 
современному зрителю о гендерной идентичности её обладателей и об их отношении 
к противоположному полу. На первый взгляд, репрезентация себя как мужчины или как 
женщины не является ключевым смыслом в тату-практике. Однако историко-социоло-
гический анализ значения орнаментов позволяет говорить о том, что тип наносимого 
на современное тело орнамента в каждом случае имеет исторические отсылки к симво-
лике тех или иных геометрических знаков в различных культурах. Как показывают нарра-
тивы респондентов с татуировками, они не всегда осознают значение геометрической 
символики своей татуировки. Зачастую для них это просто красивый рисунок на теле, 
который выполняет чисто эстетическую функцию.

В данной статье я не стану останавливаться на расшифровке коннотаций геометри-
ческих знаков, поскольку это предмет отдельного подробного объяснения.

Тип 3. Татуировки с гендерной трансгрессией

С точки зрения ряда исследователей современной культуры потребления, потре-
битель есть фигура, сопротивляющаяся рыночным идеологиям. Это происходит в тех 
случаях, когда потребители критически оценивают рыночные нарративы и отвергают 
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предписанные способы потребительского поведения, которые предлагает идеология 
культурного, в частности, гендерного дискурса. Утверждается, что потребители актив-
ны в процессе интерпретации рыночных идеологий, пропагандируемых СМИ, а не попу-
стительствуют нормативным предписаниям. Это ведет к формированию стилей жизни, 
вступающих в конфронтацию и бросающих вызов доминирующим консьюмеристским 
нормам и корпоративной власти рынка (Dohscha, Ozanne, 2003: 201–214; Kozinets, 2002: 
203; Kozinets, Handelman, 2004: 691–704).

В современном татуировании этот вызов выражается в том, что мужчины трансли-
руют типаж «женственного мужчины», а женщины — «мужественной женщины». Осо-
бенность татуировок этого типа в том, что на тело наносятся изображения, отсылаемые 
к традиционной символике противоположного пола: например, рисунки розы и бабочки 
на мужских телах, или льва и орла — на женском теле.

Фото 3. Пример татуировки с гендерной трансгрессией. Источник: https://yandex.kz/
collections/card/5a451c6a215a8466dfe6a96d/

Однако символы фемининности на мужском теле и символы маскулинности на жен-
ском могут иметь и другие коннотации. Например, бабочка не только символизирует 
фемининность, но и является названием разновидности мужского галстука. В этом 
случае, место нанесения татуировки позволяет прочитать символ в ином его значении 
(ироничном).

Как показывают интервью с татуированными информантами, для части из них та-
ту-изображения этого типа носят осознанно протестный характер. Преследуется цель 
разрушения стереотипных гендерных образов и самостоятельного конструирования 
гендерного дисплея, который, по мнению И. Гоффмана, является не выражением есте-
ственной сути мужского и женского, а конструированием различий между социальными 
позициями мужчин и женщин и способом производства гендерного неравенства (Гоф-
фман, 2001: 327). Статистически татуировки трансгрессивного типа женщины делают 
значительно чаще, чем мужчины. Я думаю, что объясняется это, прежде всего, маскули-
низацией современной культуры гендера.

https://yandex.kz/collections/card/5a451c6a215a8466dfe6a96d/
https://yandex.kz/collections/card/5a451c6a215a8466dfe6a96d/
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Татуированное тело — это всегда тело говорящее, рассказывающее об идентично-
сти (в том числе гендерной) обладателя татуировки. В отличие от «тела в одежде», «тела 
в интерьере» или «тела в пространстве города / села / деревни и т.д.», татуированное 
тело всегда аутентично, равно личности. Если, репрезентируя себя, человек может сме-
нить социальную, в частности, гендерную, роль, сменив одежду, интерьер, место пребы-
вания и т.д., то сменить роль, имея на теле татуировку, он не может, поскольку основное 
свойство татуировки — постоянство. Человек может эту роль только скрыть. Поэтому 
подавляющее большинство современных татуирующихся — в отличие от наших с ног 
до головы татуированных предков — наносит изображения на тех частях тела, которые 
при желании могут быть скрыты под одеждой.

Тату-практики в дальнейшем могут стать объектом отдельного теоретического ана-
лиза — в частности, посвященного рассмотрению современного татуирования и ген-
дерного неравенства, а также гендерной власти.
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What the tattooed body tells: the gender aspect 
in the experience of visual sociology

Ekaterina Vorobyova*
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The article is devoted to the analysis of the gender aspect of modern tattooing performed 
by the visual method. The object of the analysis is tattooing of men and women, the subject 
is the representation of one’s own gender and the perception of the opposite gender 
representation through the tattoo. It is shown that modern tattooing mostly reproduces 
the cultural discourse of normative femininity and masculinity. However, some tattoo 
consumers challenge this norm. Three types of tattoos for both sexes are identified and 
interpreted: (1) tattoos that emphasize the gender of their wearers, (2) gender-neutral tattoos 
and (3) gender perversion tattoos. The visual analysis of tattoos is supplemented by a set 
of examples from interviews with tattooed respondents previously conducted by the author.

Keywords: tattooing, gender representation, consumer behavior, visual analysis
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