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Цель доклада состоит в том, чтобы представить возможности анализа цветового каму-
фляжа в качестве социокультурного феномена с использованием методов семиотическо-
го подхода к исследованию культурных явлений. Семиотический анализ представляется
продуктивным, поскольку позволяет выявить знаковые ресурсы феномена камуфляжа,
использование которых обеспечивает коммуникацию внутри социума [8]. Цветовой каму-
фляж как знаковая система представляет собой взаимосвязанную структуру, или семи-
отику, включающую такие единицы невербального социального общения, как одежда и
макияж [2, 6], а также форму межкультурного обмена – городскую архитектуру [4, 9].

С использованием триады «вещь – означающее – означаемое» в данном докладе пред-
полагается сформировать представление о роли камуфляжа как социокультурного фе-
номена. Цветовой камуфляж как социокультурный феномен является частью не только
социологии и культурологии, но также и антропологии, поскольку имеет связи не толь-
ко с социальной стороной общества, но и биологией и эволюцией. Эволюционный аспект
камуфляжа заключается в том, что изначально данная адаптационная стратегия исполь-
зовалась в живой природе с целью обеспечения сохранности вида. Позднее камуфляж
приобрел форму защитной оболочки, референтом для которой выступила камуфляжная
раскраска организмов в живой природе. Самыми первыми людьми, которые адаптировали
животный камуфляж под человеческое использование были охотники [5]. Защитная каму-
фляжная оболочка выражала маскировочное содержание: охотники прятались в листву,
грунт или за шкурами других животных [7].

С развитием военной техники и появлением новых средств наблюдения, авиации и
дальнобойной артиллерии камуфляж встал на оборонную службу [2]. Здесь камуфляж
преобразовывался не просто в защитную оболочку, а в специализированную военную рас-
краску – маскировочную расцветку, которая разрушает контуры и силуэт объекта. Рефе-
рентом к подобной расцветке выступает местность, на которой ведутся боевые действия:
лес, пустыня, городской ландшафт. При этом особую значимость играют узоры и цвет,
которыми покрыта форма: как правило, узоры состоят из множества небольших фигур,
которые дробят контуры объекта [1]. Аналогичным образом содержание также приобре-
тает иной смысл: первостепенная задача теперь состоит не в выживании, а уничтожении
противника, иными словами, в приобретении стратегического преимущества.

Постепенно форма цветового камуфляжа приобретает более широкое назначение – это
не только одежда, но в целом механизм адаптации и маскировки, который оформляется в
виде конкретных практик культуры. Одной из таких практик является макияж, который
сочетает в себе игру с цветом и иными социокультурными контекстами: субкультурами,
женской культурной или расовой идентичностью. В данном контексте формой выступа-
ет определенная раскраска лица, восприятие которой зависит от цветовых сочетаний [3].
Референт, однако, – не определенно зафиксированная вещь. Поскольку речь идет о куль-
туре, данное понятие может варьироваться. Так, референтом могут выступать конкретные
представления о женской красоте в рамках определенной локальной культуры, например,
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расовые. Содержание выражается в смысле расовой идентичности: специфика наносимо-
го макияжа определяет особенности расы, иными словами, участвует в конструировании
представлений о расе [6].

В целом, семиотический подход к анализу является продуктивной стратегией исследо-
вания цветового камуфляжа. Выявление знаковых смыслов, которые камуфляж приоб-
ретает на разных этапах своего развития – в качестве биологической стратегии, военного
преимущества, культурной техники – позволяет глубже понять природу общества и меха-
низмы взаимодействия внутри социума.
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